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1. Целевой раздел 

 

1.1 Пояснительная записка 
 

          ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«СШ № 12» является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Поэтому миссия начальной школы как образовательного уровня МБОУ «СШ № 12» состоит в создании 

условий для: 

 а) овладения учащимися содержания образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО;  

б) максимального использования возможностей образовательного процесса для развития познавательных 

потребностей, содержательных интересов и духовной сферы ребёнка. 

Настоящая  образовательная  программа   ставит  задачи,  связанные  с   изменениями  

образовательного пространства, что создаёт возможность полностью реализовать требования ФГОС НОО. 

Среди них:  

1. Создать эффективную модель синтеза урочной и внеурочной деятельности в целях достижения 

планируемых образовательных результатов на уровне начального общего образования.  

2. Повысить эффективность информационной образовательной среды через пополнение банка цифровых 

образовательных ресурсов,   систематизацию электронных материалов для учебных предметов и 

внеурочной деятельности, использование всеми учителями начальной школы Интернет-технологий, 

создание и работу сайтов класса и личных сайтов педагогов .  

3. Разработать систему общественно-полезных практик, социальных проектов и акций для учащихся 

начальной школы, способствующую приобретению значимого социального опыта. 

 4. Пополнить и обновить компьютерную базу. Создать систему  методической поддержки и 

сопровождения процесса реализации основной образовательной программы начального общего 

образования  

5. Разработать систему работы с родительским сообществом, обеспечивающую вовлечение родителей  в 

деятельность по реализации ООП НОО  

6. Создать систему выявления, поддержки и сопровождения одарённых детей и младших школьников, 

испытывающих затруднения в учении и самореализации. 

 

ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП 

НОО) учитывает требования к образованию, которые предъявляют стандарты второго поколения. 

Принципиальным подходом к формированию ООП НОО  стал учёт изменения социальной 

ситуации развития современных детей. Наряду со знаниевым компонентом в программном 



содержании обучения представлен деятельностный компонент, что позволяет установить баланс 

теоретической и практической составляющих содержания обучения. Определение в программе 

содержания тех знаний, умений и способов деятельности, которые являются надпредметными, 

даёт возможность объединить усилия всех учебных предметов для решения общих задач 

обучения, что обеспечивает интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. ООП 

построена с учётом требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержанием учебных предметов. 

 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 

на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности 

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

признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся; 

учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательно воспитательных целей и путей их достижения; 

обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего,   

образования; 

разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (в том числе одарённых детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение 

форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

 

Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей первого 

уровня общего образования как фундамента всего последующего обучения.  

Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

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

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

являющейся социальной по содержанию; 

с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 

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

самовыражении; 

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

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 

с формированием у школьника основ умения учиться 

и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

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

рефлексивности; 

с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становлением 

основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

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



центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования: словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 

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

планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое 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 

учебнопознавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 

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

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

индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя, а 

также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик 

обучения, учитывающих описанные выше особенности первой ступени общего образования. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Структура ООП соответствует ФГОС. Состоит из 3-х разделов: целевого, содержательного и 

организационного. 

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

реализации основной образовательной программы начального общего образования, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов: 

программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования; 

программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

программу 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 программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности являются 

основными организационными механизмами реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 
Программа предусматривает достижение учащимися следующих результатов:  



- личностных: готовность и способность к саморазвитию; сформированность познава- тельной мотивации; 

ценностно-смысловые установки, отражающие индивидуально- личностные позиции учащихся; 

социальные компетентности, личностные качества; сформи- рованность основ гражданской идентичности;  

- метапредметных: освоение учащимися универсальных учебных действий (познавательных, 

регулятивных и коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми компетентностями, 

составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями; 

 - предметных: освоенный опыт специфической для предметной области деятельности, го- товность его 

преобразования и применения; система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе 

современной научной картины мира. 

 Программа раскрывает изменения, которые произойдут на этом этапе школьного образования в 

учреждении в соответствии со стандартом второго поколения. Эти изменения касаются приоритетных 

целей образования, принципов построения образовательного процесса, особенностей организации учебного 

дня младшего школьника. 

 Организация образовательного процесса в общеобразовательном учреждении подчиняется следующим 

принципам:  

- личностно-ориентированному;  

- культуросообразности; 

 - непрерывности и преемственности образования;  

- интеграции;  

- дифференциации и индивидуализации; 

- фундаментальности и вариативности;  

- социального партнерства и другим.  

С учетом условий работы образовательного учреждения, приоритетных направлений об- 

разовательной деятельности и специфики средств обучения (начальная школа работает по учебно-

методическим комплексам «Школа России», в документе раскрываются цели, принципы и подходы к 

отбору содержания, организации педагогического процесса, характеризуется учебный план начальной 

школы. 

 В общеобразовательном учреждении пересмотрена система контролирующей и оценочной 

деятельности учителя, определена приоритетная цель – формирование самоконтроля и самооценки 

ученика. Формы, средства и методы обучения, духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность их промежуточной аттестации 

определяются Уставом общеобразовательного учреждения и соответствуют требованиям ФЗ № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации», Стандарта и положениям Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. 

  С целью 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 в структуру программы введены учебный план и   план внеурочной 

деятельности, обеспечивающие учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся. 

 При конструировании плана внеурочной деятельности учитывались предложения педагогического 

коллектива общеобразовательного учреждения, учащихся и их родителей (за- конных представителей), а 

также специфика и направленность учреждения. Школа реализует модель внеурочной деятельности на 

основе оптимизации всех внутренних ресурсов общеобразовательного учреждения. В ее реализации 

принимают участие воспитатели группы продленного дня, педагоги учреждений дополнительного 

образования, являющиеся совместителями в МБОУ «СШ № 12», классные руководители. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель.  

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 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.  

 

 ООП обеспечивает: гарантию прав учащихся на образование (доступное и 

качественное), оптимизацию образовательного процесса (оптимальные способы организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности), эффективное использование современных тех-

нологий обучения, обеспечение условий для самореализации, самоопределения личности и 

сохранения здоровья учащихся , использование современного материально-технического 

обеспечения образовательного процесса, информационное и психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися                                                                                                     

основной образовательной программы                                                                                                                  

начального общего образования 

 

Планируемые результаты освоения предметных программ начального общего образования 

являются одним из важнейших механизмов реализации требований к результатам освоения 

основных образовательных программ федерального государственного стандарта. Они представляют 

собой систему обобщенных личностно-ориентированных целей образования, допускающих 

дальнейшее уточнение и конкретизацию для определения и выявления всех элементов, подлежащих 

формированию и оценке.  

       Планируемые результаты отражают ориентацию на результаты  образования, подход к 

стандарту как общественному договору, ориентацию на системно-                                          

деятельностный подход. 

Планируемые результаты разработаны на основе требований стандарта(ФГОС). Они построены с 

учетом основных нормативных документов,обеспечивающих функционирование стандарта, — 

учебного плана школы, Фундаментального ядра содержания общего образования, Программы 

формирования универсальных учебных действий, системы оценки .  

Планируемые результаты уточняют и конкретизируют требования стандарта к результатам 

освоения Основных образовательных программ для каждого учебного предмета с учетом ведущих 

целевых установок изучения данного предмета, а также с учетом возрастной специфики учащихся.  

Основными адресатами и пользователями планируемых результатов являются:  

- учащиеся 1-4 классов и  родители МБОУ «СШ №12».  

- профессиональное педагогическое сообщество: учителя, логопеды  и школьные психологи МБОУ 

«СШ №12». 

 

Цель программы: ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов (предметных, метапредметных, личностных) освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

      Задачи программы:  

сформировать личностные, регулятивные, познавательные универсальные учебные действия как 

основу всех учебных предметов; 

сформулировать первичные навыки работы с информацией в процессе чтения литературных, 

учебных, научно-познавательных текстов, инструкций в рамках изучения учебных предметов. 

                                           

                                          Структура планируемых результатов 

    В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых результатов строиться  с 

учетом необходимости: 

определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня 

развития и ближайшей перспективы – зоны ближайшего развития ребенка; 



определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и углубляющих 

систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного 

предмета; 

выделения основных направлений оценочной деятельности – оценки результатов деятельности 

систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся  

В соответствии с концепцией и требованиями стандарта содержание планируемых результатов 

позволяет осуществлять оценку предметных, метапредметных и личностных результатов 

образования в ходе разнообразных процедур: от текущей оценки учителем до различных 

аттестационных и неперсонифицированных (анонимных) процедур. 

В структуре планируемых результатов, в зависимости от их назначения, по каждому 

предмету выделяются следующие уровни описания: 

Цели ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые ре-

зультаты изучения данного учебного предмета. Их включение в структуру планируемых ре-

зультатов призвано дать ответ на вопрос: «Ради чего необходимо изучать данный предмет в 

школе?» Оценка достижения этих целей ведется, как правило, в ходе неперсонифицированных 

(анонимных) процедур. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 

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

«Выпускник научится» к каждому разделу рабочей программы, составленной педагогом. Они 

показывают, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая 

осуществляется как в ходе обучения (с помощью накопительной оценки), так и в конце обучения. 

Оценка освоения опорного материала на уровне актуальных действий ведется с помощью заданий 

базового уровня, а на уровне перспективных действий, составляющих зону ближайшего развития, 

— с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение учащимися заданий базового 

уровня служит основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на 

следующую ступень обучения. 

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

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика 

для  дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие эту группу 

целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу 

рабочей программы. Такой уровень достижений могут продемонстрировать только отдельные 

мотивированные и способные учащиеся. Оценка достижения таких целей ведется 

преимущественно в ходе неперсонифицированных (анонимных) исследований. Частично задания, 

ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут 

включаться в материалы итогового контроля. Основные цели такого включения — предоставить 

возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с 

базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее 

подготовленных учащихся. При этом невыполнение учащимися заданий, с помощью которых 

ведется оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующую ступень обучения. Оценка достижения 

планируемых результатов этой группы будет проводиться в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, а полученные результаты фиксироваться в накопительной системе оценки (через 

«Портфель достижений») и учитываться при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что при 

организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических  технологий, 

которые основаны на дифференциации  требований к подготовке обучающихся. 

В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе у выпускников будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные 

учебные действия как основа умения учиться. В сфере личностных универсальных учебных 

действий будут сформированы внутренняя позиция школьника, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их 



выполнение. В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель и 

задачу, планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. В сфере 

познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся использовать 

знаковосимволические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также 

широким спектром логических действий и операций, включая общие приемы решения задач. В 

сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения 

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

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать 

предметное содержание и условия деятельности в речи. 

Планируемые результаты освоения учебных программ по отдельным предметам 

представлены в рабочих программах педагогов. 

 

Программа «Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной       

программы начального общего образования» включает следующие разделы: 

 Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредметные 

результаты) 

 Чтение. Работа с текстом 

 Формирование ИКТ – компетентности учащихся 

 Планируемые результаты освоения учебных программ по отдельным предметам 

В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе выпускники 

приобретут первичные навыки работы с информацией. Они смогут осуществлять поиск 

информации, выделять и фиксировать нужную информацию, систематизировать, сопоставлять, 

анализировать и обобщать информацию, интерпретировать и преобразовывать ее. 
 

Планируемые результаты освоения программ начального общего образования 

учащимися   1-4 классов: 

представляют собой систему обобщенных личностно-ориентированных целей образования. 

Планируемые результаты уточняют и конкретизируют требования стандарта для каждого учебного 

предмета с учетом ведущих целевых установок изучения данного предмета, и с учетом возрастной 

специфики школьников. 

В планируемых результатах особое место занимает учебный материал, служащий основой для 

последующего обучения. Оценка освоения опорного материала ведётся с помощью заданий базового 

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

повышенного уровня. 

Планируемые результаты освоения универсальных учебных действий предполагают 

формирование у учащихся личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий как основы умения учиться  

Планируемые результаты освоения учебных программ по всем учебным предметам 

сопровождаются примерами заданий базового и повышенного уровня, используемых при итоговой 

оценке достижения планируемых результатов. 

 

Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы 

«Формирование универсальных учебных действий» на разных этапах обучения в начальной 

школе 

                В результате изучения всех без исключения предметов у  учащихся будут формироваться 

начальные  личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные 

учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут формироваться внутренняя позиция 

учащегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 

ориентация на моральные нормы и их выполнение: 

Классы Оценивать ситуации Объяснять смысл  своих Самоопределяться в жизненных 



и поступки 

    

оценок, мотивов, целей 

  

ценностях (на словах) и поступать 

в соответствии с ними, отвечая за 

свои поступки.    

1–2 

классы – 

необходи

мый 

уровень 

(ученик 

научится) 

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. 

Самопознание:   

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 

3 класс  –  

необходи

мый 

уровень  

(ученик 

научится) 

 

(для 1–2 

классов – 

это 

повышен

ный 

уровень - 

ученик 

поучит 

возможно

сть 

научитьс

я) 

Оценивать простые 

ситуации и 

однозначные 

поступки как 

«хорошие» или 

«плохие» с позиции:  

– общечеловеческих 

ценностей (в т.ч. 

справедливости, 

свободы, 

демократии); 

– российских 

гражданских 

ценностей (важных 

для всех граждан 

России); 

– важности учёбы и 

познания нового; 

– важности 

 Осмысление:   

Объяснять, почему 

конкретные однозначные 

поступки можно оценить 

как «хорошие» или 

«плохие» 

(«неправильные», 

«опасные», 

«некрасивые»), с позиции 

общечеловеческих и 

российских гражданских 

ценностей. 

 Самопознание:   

Объяснять самому себе:  

– что во мне хорошо, а 

что плохо (личные 

качества, черты 

характера), 

– что я хочу (цели, 

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 



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 

 

мотивы), 

–что я могу (результаты)  

 

 

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)  

Повышен

ный 

уровень  

3 класс 

 

 (ученик 

поучит 

возможно

сть 

научитьс

я) 

 

 

Оценивать,  в том 

числе не-

однозначные, 

поступки как 

«хорошие» или 

«плохие», разрешая 

моральные 

противоречия на 

основе:  

– общечеловеческих 

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 ит.п.  

Учиться замечать и 

признавать 

расхождения своих 

поступков со своими 

заявленными 

 Осмысление: 

Объяснять 

положительные и 

отрицательные оценки, в 

том числе неоднозначных 

поступков, с позиции 

общечеловеческих и 

российских гражданских 

ценностей. 

Объяснять отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации, поступка 

разными людьми (в т.ч. 

собой), как 

представителями разных 

мировоззрений, разных 

групп общества.  

Самоосознание: 

 Объяснять самому себе:  

– свои некоторые черты 

характера; 

– свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

– свои наиболее заметные 

достижения.  

Самоопределение:  

Осознавать себя гражданином 

России и ценной частью 

многоликого изменяющегося 

мира,   

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. 

Поступки: 

Определять свой поступок, в том 

числе в неоднозначно 

оцениваемых ситуациях, на 

основе:  

– культуры, народа, 

мировоззрения, к которому 

ощущаешь свою причастность  

– базовых российских 

гражданских ценностей,  

– общечеловеческих, 

гуманистических ценностей, в т.ч. 

ценности мирных добрососедских 



 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий  учащиеся научатся определять и 

формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно, проговаривать 

последовательность действий на уроке,  высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом  учебника, работать по предложенному учителем плану, контролировать и оценивать свои 

действия. 

УУД 1 класс  

  

2 класс  

  

3  класс 

  

Определять и 

формулировать 

цель 

деятельности  

Составлять 

план действий 

по решению 

проблемы 

(задачи) 

Учиться определять цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя.  

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке.  

Учиться высказывать 

своё предположение 

(версию) 

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 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

искать средства её 

осуществления. 

Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Составлять план выполнения 

задач, решения проблем 

творческого и поискового 

характера совместно с 

учителем 

Осуществлять 

действия по 

реализации 

плана 

 

Учиться работать по 

предложенному плану 

Учиться совместно 

давать эмоциональную 

оценку деятельности 

класса  на уроке.  

Учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного 

Работая по 

предложенному плану, 

использовать 

необходимые средства 

(учебник, простейшие 

приборы и инструменты) 

Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки с 

помощью учителя 

Соотносить 

результат 

своей 

деятельности с 

целью и 

оценивать его 

Учиться совместно 

давать эмоциональную 

оценку деятельности 

класса  на уроке.  

Учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного 

Определять успешность 

выполнения своего 

задания в диалоге с 

учителем 

 

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 

 

В сфере познавательных универсальных учебных действий   

учащиеся  научатся ориентироваться в своей системе знаний(отличать новое от уже известного с 

помощью учителя и самостоятельно); делать предварительный отбор источников информации 

(ориентироваться в учебнике- на развороте, в оглавлении, в словаре); добывать новые знания 

(находить ответы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на 

позициями, 

взглядами, мнениями  

 

 

  

взаимоотношений людей разных 

культур, позиций, мировоззрений  

Признавать свои плохие поступки 

и добровольно отвечать за них 

(принимать наказание и 

самонаказание)  



уроке); перерабатывать полученную  информацию( сравнивать и группировать); преобразовывать 

полученную информацию из одной формы в другую. 

УУД 1 класс  

  

2 класс  

  

3  класс 

  
Извлекать 

информацию. 

Ориентироваться в 

своей системе 

знаний и 

осознавать 

необходимость 

нового знания. 

Делать 

предварительный 

отбор источников 

информации для 

поиска нового 

знания. 

Добывать новые 

знания 

(информацию) из 

различных 

источников и 

разными 

способами 

Отличать новое от  

уже известного с 

помощью учителя. 

Ориентироваться  в 

учебнике (на 

развороте, в 

оглавлении, в словаре). 

Извлекать 

информацию из текста, 

рисунка, 

схематического 

рисунка. Находить 

ответы на вопросы, 

используя учебник, 

свой жизненный опыт 

и информацию, 

полученную на уроке 

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 

Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи в 

один шаг. 

Отбирать    источники 

информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников. 

Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.) 

Перерабатывать 

информацию  

для получения 

необходимого 

результата,  в 

том числе и для 

создания нового 

продукта 

 

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 

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 

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 с 

помощью учителя. 
Преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую  и 

выбирать наиболее 

Подробно пересказывать 

небольшие  тексты, 

называть их тему. 

Составлять ответы- 

высказывания. 

Составлять простой план 

небольшого текста-

повествования. 

Составлять небольшие 

письменные тексты, ответы 

Представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы, 

в том числе с помощью ИКТ 



удобную для себя  

форму 

на вопросы,   

 
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий учащиеся приобретут умения  донести свою 

позицию до других; слушать и понимать речь других; адекватно воспринимать и передавать информацию; 

читать и пересказывать текст; совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им; учиться выполнять различные роли в группе; допускать возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии; учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; формулировать собственное мнение и позицию;  

 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся  (метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

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

высокотехнологичном обществе. Выпускники   приобретут опыт работы с гипермедийными 

УУД 1 класс  2 класс  3  класс 

Доносить свою 

позицию до 

других, владея 

приёмами 

монологической 

и диалогической 

речи 

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 

Высказывать свою 

мысль (в беседе, в ходе 

выполнения задания),  

оформлять  в устной и 

письменной речи в виде 

одного предложения или 

небольшого текста. 

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 

Понимать 

другие позиции 

(взгляды, 

интересы) 

Слушать и понимать 

речь других. 

Выразительно читать и 

пересказывать текст. 

Вступать в беседу на 

уроке и в жизни. 

Вычитывать и 

воспринимать на слух 

информацию, данную в 

явном виде 

Вычитывать и 

воспринимать на слух 

информацию, данную в 

явном виде. Учиться  

вычитывать с помощью 

учителя информацию, 

данную в НЕявном виде. 

Определять с помощью 

учителя главную мысль 

текста. Демонстрировать 

понимание текста через 

выразительное чтение, 

пересказ. Учиться 

задавать с помощью 

учителя вопросы на 

понимание текста и 

устного высказывания. 

Замечать различия своей 

и иной точек зрения. 

 Самостоятельно 

вычитывать  разнообразную 

информацию, данную в 

явном виде 

(устно/письменно). 

Вычитывать с помощью 

учителя и самостоятельно 

информацию, данную в 

НЕявном виде 

(устно/письменно). 

Понимать смысл текстов, 

формулировать главную 

мысль. Читать вслух и про 

себя тексты учебников и при 

этом: прогнозировать 

будущее чтение; ставить 

вопросы к тексту и искать 

ответы; проверять себя; 

отделять новое от 

известного; 

выделять главное; 

составлять план 

Договариваться с 

людьми, согласуя 

с ними свои 

интересы и 

взгляды, для того 

чтобы сделать 

что-то сообща 

Совместно 

договариваться о  

правилах общения и 

поведения в школе и 

следовать им. 

Учиться выполнять 

различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, 

критика и т.д.) 

Совместно договариваться 

о  правилах общения и 

поведения в школе и 

следовать им. 

Учиться распределять и 

выполнять  различные роли 

в группе (лидера, 

исполнителя, критика и 

т.д.) 

Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

Учиться уважительно 

относиться к позиции 

другого, пытаться 

договариваться. 



информационными объектами, в которых объединяются текст, нагляднографические изображения, 

цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые 

могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или 

размещаться в Интернете.  

Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы 

«Формирование универсальных учебных действий» для выпускника начальной школы 

 

 1 класс 2 класс 3 класс 

Знакомство со 

средствами 

ИКТ, гигиена 

работы с 

компьюте-ром 

Использование 

эргономичных и 

безопасных для 

здоровья приёмов 

работы со средствами 

ИКТ  

Выполнение 

компенсирующих 

упражнений 

Организация системы 

файлов и папок, 

запоминание изменений 

в файле, именование 

файлов и папок 

Технология 

ввода 

информа-ции в 

компьютер: 

ввод текста, 

запись звука, 

изображе-ния, 

цифровых 

данных 

 

Ввод информации в 

компьютер с фото- и 

видеокамеры. 

Составление текста. 

Основные правила и 

инструменты создания 

и оформления текста. 

Работа в простом 

текстовом редакторе.  

 

Клавиатурное письмо. 

Запись (сохранение) 

вводимой информации. 

Набор текста на родном 

и иностранном языках. 

Полуавтоматический 

орфографический 

контроль. 

Сканирование 

изображений и текстов. 

Распознавание текста, 

введённого как 

изображение. 

Редактирование текста 

фотоизображений и их 

цепочек (слайдшоу), 

видео- и аудиозаписей. 

 

Обработка и 

поиск 

информа-ции.  

Представ-

ление и 

обработка 

данных. 

Создание 

графических 

сообщений. 

Редактиро-

вание 

сообщений. 

Создание 

новых 

сообщений 

путём 

комбиниро-

вания 

имеющихся. 

Поиск информации в 

соответствующих 

возрасту цифровых 

источниках. 

Создание планов 

территории. Создание 

диаграмм и деревьев. 

Поиск информации в 

Интернете, 

формулирование 

запроса, интерпретация 

результатов поиска. 

Сохранение найденного 

объекта. 

 

Создание письменного 

сообщения. 

Составление списка 

используемых 

информационных 

источников. Поиск 

информации в 

компьютере. 

Организация поиска по 

стандартным свойствам 

файлов, по наличию 

данного слова.  

 

 

Коммуни-

кация, 

проектиро-

вание, 

моделиро-

вание, 

управление и 

организация 

деятельно-сти. 

Планирование и 

проведение 

исследований объектов 

и процессов внешнего 

мира с использованием 

средств ИКТ. 

Непосредственная: 

фиксация хода и 

результатов обсуждения 

на экране и в файлах. 

Выступление перед 

небольшой аудиторией с 

устным сообщением с 

ИКТподдержкой.   

Ведение дневников, 

социальное 

взаимодействие. 

Проектирование 

объектов и процессов 

реального мира, своей 

собственной 

деятельности и 

деятельности группы. 



Сфера  

учебных 

 действий 

Выпускник  

научится 

Выпускник получит возможность  

научиться 

Личностные  

УУД 

- внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные 

моменты школьной действительности и 

принятия образа «хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа 

учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и 

внешние мотивы; 

- ориентация на понимание причин 

успеха в учебной деятельности; 

- учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи; 

- основы гражданской идентичности 

личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее 

благополучие, осознание своей 

этнической принадлежности; 

- ориентация в нравственном содержании 

и смысле поступков как собственных, так 

и окружающих людей; 

- развитие этических чувств – стыда, 

вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 

- знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и 

конвенционных норм, развитие 

морального сознания как переходного от 

доконвенционального к 

конвенциональному уровню; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- чувство прекрасного и эстетические 

чувства на основе знакомства с мировой 

и отечественной художественной 

культурой; 

- эмпатия как понимание чувств других 

людей и сопереживание им. 

- внутренней позиции школьника на 

уровне положительного отношения к 

школе, 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 адекватности 

дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности 

реализации социальной роли 

«хорошего ученика»; 

- компетентности в реализации 

основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

- морального сознания на 

конвенционном 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 в реальном 

поведении; 

- осознанных устойчивых 

эстетических предпочтений и 

ориентации на  искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

- эмпатии как осознанного 

понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в 

поступках, направленных на помощь 

и обеспечение благополучия. 

Регулятивн

ые УУД 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

- планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем 

плане; 

- учитывать правило в планировании и 

- в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую 

задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать 



контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый пошаговый  

контроль по результату; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- различать способ и результат действия; 

- оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки; 

- вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок; 

- выполнять учебные действия в 

материализованной, громкоречевой и 

умственной форме. 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале; 

- осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, 

актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

- самостоятельно адекватно 

оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу 

его реализации, так и в конце 

действия. 

Познаватель

ные УУД 

- осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной 

литературы; 

- использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач; 

- строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач; 

- основам смыслового чтения 

художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из 

текстов разных видов; 

- 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; 

- строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

- обобщать, т.е. осуществлять генерализацию 

и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе 

выделения сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на 

основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть общим приемом решения задач. 

- осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

- создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач; 

- осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание 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 

общим приемом решения задач. 

Коммуникат

ивные УУД 

- 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 

- учитывать и координировать в 

сотрудничестве отличные от 

собственной позиции других людей; 

- учитывать различные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

- понимать относительность 



сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и 

позицию; 

- договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

- строить понятные для партнера 

высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнера; 

- использовать речь для регуляции своего 

действия; 

- адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

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 разрешать 

конфликты на основе учета 

интересов и позиций всех его 

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 речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; 

- адекватно использовать речевые 

средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач. 

 

Планируемые результаты освоения подпрограммы  «Чтение. Работа с текстом» 

 

Работа с 

текстом 

Выпускник 

научится 

Выпускник получит возможность 

научиться 

Поиск 

информации и 

понимание 

прочитанного 

- воспринимать на слух и понимать 

различные виды сообщений (бытового 

характера, художественные и 

информационные тексты); 

- осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения интереса, 

приобретения читательского опыта, 

освоения и использования 

информации; 

- использовать такие виды чтения, как 

ознакомительное, изучающее, 

поисковое; осознавать цель чтения и 

выбирать в соответствии с ней 

нужный вид чтения; 

- работать с информацией, 

представленной в разных формах 

(текст, рисунок, таблица, диаграмма, 

схема); 

- ориентироваться в соответствующих 

- находить несколько источников 

информации, пользоваться словарями и 

справочниками на электронных 

носителях; 

- систематизировать подобранные 

информационные материалы в виде 

схемы или электронного каталога при 

подготовке собственных работ 

(сообщений, сочинений, простых 

исследований, проектов и т.д.); 

- хранить информацию на бумажных 

(альбом, тетрадь и т.п.) и электронных 

носителях (диск, USB-накопитель) в 

виде упорядоченной структуры 

(статей, изображений, аудиоряда, 

ссылок и т.п.) 



возрасту словарях и справочниках; 

- составлять список используемой 

литературы и других информационных 

источников, заполнять адресную и 

телефонную книги. 

Преобразован

ие и 

интерпретаци

я информации 

- понимать тему и главную мысль 

текста, делить текст на смысловые 

части, составлять простой план текста, 

подробно и сжато устно пересказывать 

прочитанный или прослушанный 

текст; 

- находить информацию, факты, 

заданные в тексте в явном виде: 

числовые данные, отношения 

(например, математические) и 

зависимости; вычленять содержащиеся 

в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; 

упорядочивать информацию по 

алфавиту, по числовым параметрам 

(возрастанию и убыванию); 

- понимать информацию, 

представленную в неявном виде: 

например, выделять общий признак 

группы элементов, характеризовать 

явление по его описанию; находить в 

тексте несколько примеров, 

доказывающих приведенное 

утверждение, и т.д.; 

- интерпретировать и обобщать 

информацию: интегрировать 

содержащиеся в разных частях текста 

детали сообщения; устанавливать 

связи, не высказанные в тексте 

напрямую, интерпретировать их, 

соотнося с общей идеей текста; 

формулировать, основываясь на 

тексте, простые выводы; понимать 

текст, не только опираясь на 

содержащуюся в нем информацию, но 

и обращать внимание на жанр, 

структуру, язык текста; 

- преобразовывать информацию из 

сплошного текста в таблицу 

(дополнять таблицу информацией из 

текста);  преобразовывать 

информацию, полученную из рисунка, 

в текстовую задачу; заполнять 

предложенные схемы с опорой на 

прочитанный текст; 

- анализировать и оценивать 

содержание, языковые особенности и 

структуру текста; определять место и 

роль иллюстрированного ряда в 

- соотносить позицию автора с 

собственной точкой зрения; 

- для поиска нужной информации 

использовать такие внешние 

формальные элементы текста, как 

подзаголовки, иллюстрации, сноски; 

- делать выписки из используемых 

источников информации, составлять 

письменные отзывы, аннотации.  



тексте. 

Оценка 

достоверност

и получаемой 

информации 

- на основе имеющихся знаний, 

жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность имеющейся 

информации, обнаруживать 

недостоверность полученной 

информации, пробелы в информации и 

находить пути восполнения пробелов; 

- в процессе работы с одним или 

несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, 

конфликтную информацию. 

- критически относится к рекламной 

информации; 

- находить способы проверки 

противоречивой информации; 

- определять достоверную информацию 

в случае наличия конфликтной 

ситуации. 

 

Планируемые результаты освоения подпрограммы «Формирование ИКТ – компетентности 

учащихся» 

 
Наименование 

содержательной 

линии 

Выпускник 

научится 

Выпускник получит возможность 

научиться 

Знакомство со 

средствами 

ИКТ, гигиена 

работы с 

компьютером 

- использовать безопасные для 

органов зрения, нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата, 

эргономичные приёмы работы с 

компьютером и другими средствами 

ИКТ; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (мини-

зарядку); 

- организовывать систему папок для 

хранения собственной информации в 

компьютере. 

 

Технология 

ввода 

информации в 

компьютер: 

ввод текста, 

запись звука, 

изображения, 

цифровых 

данных 

 

- вводить информацию в компьютер 

с использованием различных 

технических средств (фото- и 

видеокамеры, микрофона и т. д.), 

сохранять полученную информацию; 

- владеть компьютерным письмом на 

русском языке; набирать текст на 

родном языке; набирать текст на 

иностранном языке, использовать 

экранный перевод отдельных слов; 

- рисовать изображения на 

графическом планшете; 

- сканировать рисунки и тексты. 

использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском 

языке. 

 

Обработка и 

поиск 

информации 

 

подбирать оптимальный по 

содержанию, эстетическим 

параметрам и техническому качеству 

результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать 

сменные носители (флэшкарты); 

- описывать по определённому 

алгоритму объект или процесс 

наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую 

информацию о нём, используя 

- грамотно формулировать запросы 

при поиске в Интернете и базах 

данных, оценивать, интерпретировать 

и сохранять найденную информацию; 

критически относиться к информации 

и к выбору источника информации. 

 



инструменты ИКТ; 

- собирать числовые данные в 

естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые 

датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса 

людей; 

- редактировать цепочки экранов 

сообщения и содержание экранов в 

соответствии с коммуникативной или 

учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, 

фотоизображений; 

- пользоваться основными 

функциями стандартного текстового 

редактора, следовать основным 

правилам оформления текста; 

использовать полуавтоматический 

орфографический контроль; 

использовать, добавлять и удалять 

ссылки в сообщениях разного вида; 

- искать информацию в 

соответствующих возрасту цифровых 

словарях и справочниках, базах 

данных, контролируемом Интернете, 

системе поиска внутри компьютера; 

составлять список используемых 

информационных источников (в том 

числе с использованием ссылок); 

- заполнять учебные базы данных. 

Создание, 

представление 

и передача 

сообщений 

 

 

- создавать текстовые сообщения с 

использованием средств ИКТ: 

редактировать, оформлять и 

сохранять их; 

- создавать сообщения в виде аудио- 

и видеофрагментов или цепочки 

экранов с использованием 

иллюстраций, видео- изображения, 

звука, текста; 

- готовить и проводить презентацию 

перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, 

выбирать аудиовизуальную 

поддержку, писать пояснения и 

тезисы для презентации; 

- создавать диаграммы, планы 

территории и пр.; 

- создавать изображения, пользуясь 

графическими возможностями 

компьютера; составлять новое 

изображение из готовых фрагментов 

(аппликация); 

- размещать сообщение в 

- представлять данные; 

- создавать музыкальные произведения 

с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе 

из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

 



информационной образовательной 

среде образовательного учреждения; 

- пользоваться основными 

средствами телекоммуникации; 

- участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной 

среде, фиксировать ход и результаты 

общения на экране и в файлах. 

Планирование 

деятельности, 

управление и 

организация 

 

 

- создавать движущиеся модели и 

управлять ими в компьютерно-

управляемых средах; 

- определять последовательность 

выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в 

несколько действий, строить 

программы для компьютерного 

исполнителя с использованием 

конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

- планировать несложные 

исследования объектов и процессов 

внешнего мира. 

- проектировать несложные объекты и 

процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и 

деятельности группы; 

-  моделировать объекты и процессы 

реального мира. 

 

 
 

Планируемые результаты освоения учебных программ по отдельным предметам 

 

Русский язык. 

В результате изучения курса русского языка у учащихся сформируются следующие умения: 

отличать текст от набора предложений; осмысленно правильно читать целыми словами; отвечать 

на вопросы учителя по содержанию прочитанного; подробно пересказывать текст; составлять 

устный рассказ по картинке; называть звуки, из которых состоит слово( гласные –ударный, 

безударный; согласные – звонкие, глухие, парные и непарные, твёрдые, мягкие, парные и 

непарные); не смешивать понятие «звук» и «буква»; делить слово на слоги, ставить ударение; 

определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные звуки, парные по 

мягкости( обозначение гласного звука и указание на твердость или мягкость согласного звука); 

обозначать мягкость согласных звуков на письме; определять количество букв и звуков в слове; 

писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях; ставить пунктуационные 

знаки конца предложения; списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и 

небольшие предложения, используя правильные начертания букв, соединений в 1-м классе.    

Производить звукобуквенный анализ слов и соотносить количество звуков и букв в доступных 

двусложных словах; правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, 

сравнивая с образцом; писать под диктовку слова, предложения, текст из 30-40 слов(2 класс), 

текст из 50-60 слов в 3 классе, писать на слух без ошибок слова, где произношение и написание 

совпадают; видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные орфограммы; писать без 

ошибок большую букву в именах, отчествах, фамилиях  людей,   кличках  животных,   

географических  названиях; буквы безударных гласных, проверяемых ударением, в корнях 

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

 ъ для обозначения мягкости согласных на конце и в середине слова; слова с непроверяемыми 

написаниями ,  определённые программой;  писать предлоги раздельно с другими словами; 

различать одинаковые по написанию приставки и предлоги; частицу не с глаголами,  графически 

объяснять выбор написаний в словах с изученными орфограммами; 

находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила; 



Находить  корень в группе однокоренных слов, видеть в словах изученные суффиксы и 

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

самостоятельно подбирать однокоренные слова; умение распознавать имена существительные, 

имена прилагательные, личные местоимения, глаголы, производить морфологический разбор этих 

частей речи в объёме программы; умение определять вид предложения по цели высказывания и  

интонации, правильно произносить предложения с восклицательной и невосклицательной 

интонацией, с интонацией перечисления; умение разбирать предложения по членам, выделять 

подлежащее и сказуемое, ставить вопросы к второстепенным членам, выделять из предложений 

словосочетания. 

 

Литературное чтение. 

В результате изучения  курса сформируются следующие умения: воспринимать на слух 

художественный текст(рассказ, стихотворение) в исполнении учителя, учащихся; осмысленно и 

правильно читать целыми словами; отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

подробно пересказывать текст; составлять устный рассказ по картинке; заучивать наизусть 

небольшое стихотворение; соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

различать рассказ и стихотворение; 2 класс - делить текст на части, озаглавливать части; 

выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 

подробно и выборочно пересказывать текст; составлять устный рассказ о герое 

прочитанного произведения по плану; размышлять о характере и поступках героя; 3 

класс - относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, 

песенка, скороговорка; различать народную и литературную (авторскую) сказку; 

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

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

помощники, нейтральные персонажи); соотносить автора, название и героев прочитанных 

произведений. В 4 классе:   

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и преобразования 

художественных, научнопопулярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 

интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как 

грамотного читателя, способного к творческой деятельности, вести диалог в различных 

коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, 

составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и 

описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. 

Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстниками, 

родителями, педагогами) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 

презентацию). 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятель 

ности, на практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой 

работы. 
  

Родной язык: 
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. 

 

Литературное чтение на родном языке: 
1) 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; 

2) 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; 

3) 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, 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; 

5) 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. 

  

Математика 

В  результате  изучения  курса  математики  учащиеся  1-го класса должны знать:  название  и 

последовательность чисел от 1 до 20;  разрядный состав чисел от 11 до 20; название и обозначение 

операций сложения и вычитания; 

 таблицу сложения однозначных чисел и соответствующих случаев вычитания в пределах 10 (на 

уровне навыка);  сравнивать группы предметов с помощью составления пар; читать, записывать и 

сравнивать числа в пределах 20; находить значение выражений, содержащих одно действие 

(сложение или вычитание); 

решать простые задачи:  

а) раскрывающие смысл действия сложения и вычитания;  

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

в) на разностное сравнение;  

распознавать геометрические фигуры: точку, прямую, луч, кривую, круг, овал, отрезок, ломаную, 

многоугольник, прямоугольник, квадрат;  

учащиеся   2-го класса: использовать при выполнении заданий названия и последовательность 

чисел от 1 до 100; читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; знать табличные случаи  

сложения однозначных чисел и соответствующих им случаев вычитания в пределах 20; осознанно 

следовать алгоритмам устного и письменного сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

использовать при выполнении арифметических действий названия и обозначения операций 

умножения и деления; использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев 

умножения однозначных чисел и соответствующих им случаев деления; выполнять умножение и 

деление чисел с 0, 1, 10; использовать в речи названия единиц измерения длины, массы, объёма: 

метр, дециметр, сантиметр, килограмм, литр; измерять длину данного отрезка, чертить отрезок 

данной длины; решать простые задачи:  

раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления;  



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

на разностное и кратное сравнение;  

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

называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник, пятиугольник, 

шестиугольник, многоугольник; выделять из множества четырёхугольников прямоугольники, из 

множества прямоугольников – квадраты; чертить квадрат по заданной стороне, прямоугольник по 

заданным двум сторонам; находить значения выражений, содержащих 2–3 действия (со скобками 

и без скобок); различать истинные и ложные высказывания (верные и неверные равенства). 

записывать в таблицу данные, содержащиеся в тексте;  

Учащиеся   3 класса должны уметь: 

использовать при решении учебных задач названия и последовательность чисел в пределах 1000 (с 

какого числа начинается натуральный ряд чисел, как образуется каждое следующее число в этом 

ряду);объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 

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

(литр, см³, дм³, м³), массы (кг, центнер), площади (см², дм², м²), времени (секунда, минута, час, 

сутки, неделя, месяц, год, век) и соотношение между единицами измерения каждой из величин; 

использовать при решении учебных задач формулы площади и периметра прямоугольника 

(квадрата); пользоваться для объяснения и обоснования своих действий изученной 

математической терминологией; читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000; 

представлять любое трёхзначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

выполнять устно умножение и деление чисел в пределах 100 (в том числе и деление с остатком); 

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

осознанно следовать алгоритмам устных вычислений при сложении, вычитании, умножении и 

делении трёхзначных чисел, сводимых к вычислениям в пределах 100, и алгоритмам письменных 

вычислений при сложении, вычитании, умножении и делении чисел в остальных случаях; 

осознанно следовать алгоритмам проверки вычислений; 

использовать при вычислениях и решениях различных задач распределительное свойство 

умножения и деления относительно суммы (умножение и деление суммы на число), сочетательное 

свойство умножения для рационализации вычислений; 

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

названий компонентов; 

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

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

находить значения выражений в 2–4 действия; 

использовать знание соответствующих формул площади и периметра прямоугольника (квадрата) 

при решении различных задач; 

использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий при решении 

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

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

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

единицах измерения; определять время по часам с точностью до минуты; 

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

устанавливать зависимость между величинами, характеризующими процессы: движения 

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

 

Окружающий мир 

  Результатами  изучения  курса  «Окружающий  мир»    в 1-м классе является сформированность 

следующих умений.  

1-я линия развития – уметь объяснять мир: 

называть окружающие предметы и их взаимосвязи; 

объяснять, как люди помогают друг другу жить; 

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

называть основные особенности каждого времени года. 

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



оценивать правильность поведения людей в природе; 

оценивать правильность поведения в быту  (правила общения, правила ОБЖ, уличного движения). 

 Во 2 классе: 1-я линия развития – уметь объяснять мир: 

1) формирование уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

2)осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровье 

сберегающего поведения в природной и социальной среде; 

3)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); 

4)развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

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

         -   оценивать правильность поведения людей в природе;  

         -  уважительно относиться к другим народам, живущим на Земле.  

В 3-м классе : 1-я линия развития – уметь объяснять мир: 

       осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и культуры; 

находить на карте страны — соседи России и их столицы; определять  и кратко характеризовать 

место человека в окружающем мире; осознавать и раскрывать ценность природы для людей, 

необходимость ответственного отношения к природе; 

различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать проявления 

внутреннего мира человека; различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества; 

проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное оборудование; 

исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, моделировать круговорот 

воды в природе; узнавать о жизни людей из исторического текста, карты и делать выводы; 

объяснять, что такое общество, государство, история, демократия; узнавать современный герб, 

флаг, гимн России, показывать на карте границы и столицу. 

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

отношение к родным и близким людям, к прошлому и настоящему родной страны. 

 

Музыка 

В результате изучения музыки  обучающиеся будут иметь представление о музыке, её образной природе, о 

способах воплощения в музыке чувств, характера человека, его отношение к природе, к жизни; об основах 

музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края; научатся выражать 

своё отношение к музыкальному произведению.  В 1 -3 классе -формирование представления о роли 

музыки в жизни человека , в его духовно-нравственном развитии; формирование  общего 

представления о музыкальной картине мира, в том числе  на материале музыкальной культуры 

родного края; умение воспринимать музыку и выражать свое к ней отношение; умение 

эмоционально и осознано относится к музыке различных направлений; умение воплощать 

музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях.  

В 4-м класс:  Научаться слушать и слышать музыку, выделяя музыкальные звуки из общего 

звучащего потока; будут иметь представление о музыке, её образной природе, о способах 

воплощения в музыке чувств, характера человека, его отношения к природе, к жизни; получат 

представления об истоках человеческого творчества и умении в живом звучании и нотных 

обозначениях выражать свои музыкальные мысли. 

Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства учащиеся овладеют языком изобразительного 

искусства; научатся  эмоционально воспринимать и оценивать произведения искусства, различать 

и знать, в чём особенность различных видов изобразительной деятельности, будут иметь 

представление о некоторых видах изобразительного искусства, об изобразительных средствах 

живописи и графики.  

Во 2 классе:  иметь представление о видах изобразительного искусства {архитектура, 

скульптура, живопись, графика); понимать и уметь объяснять, что такое круглая скульптура, 



рельеф, силуэт, музей, картинная галерея, эскиз, набросок, фактура, штриховка, светотень, 

источник света, растительный орнамент, элемент орнамента, ритм, колорит; знать свойства 

цветов спектра {взаимодействие тёплых и холодных цветов); знать и уметь объяснять, что такое 

растительный орнамент; уметь описывать живописные произведения с использованием уже 

изученных  понятий. 

Эмоционально воспринимать и оценивать произведения искусства: 

учиться чувствовать образный характер различных произведений искусства, замечать и понимать, 

для чего и каким образом художники передают своё отношение к изображённому на картине; 

учиться воспринимать эмоциональное звучание тёплых или холодных цветов и колорита картины. 

Дальнейшее овладение навыками: рисования цветными карандашами; рисования простым 

карандашом (передача объёма предмета с помощью светотени);аппликации; гравюры; 

построения растительного орнамента с использованием различных видов его композиции; 

различных приёмов работы акварельными красками; работы гуашевыми красками. 

Углублять понятие о некоторых видах изобразительного искусства: живопись (натюрморт, 

пейзаж, бытовая живопись);графика (иллюстрация);народные промыслы (городецкая роспись). 

В 3 классе: Понимать и уметь объяснять, что такое круглая скульптура, рельеф, силуэт, музей, 

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

орнамент, элемент орнамента, ритм, колорит; определять свойства цветов спектра ( взаимодействие 

тёплых и холодных цветов); работать с акварелью( размывка, затёки, способ отмывки, «по-

сырому»); смешивать главные цвета красок для получения составных цветов; выполнять наброски 

по своим замыслам с соблюдением пропорций предметов; выполнять графические изображения с 

соблюдением линейной перспективы. 

 

Технология.  

В результате изучения курса «Технология» учащиеся  получат начальные представления о 

материальной культуре как продукте творческой предметнопреобразующей деятельности 

человека, о предметном мире как основной среде обитания современного человека. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности у обучающихся будут заложены основы 

таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 

наследию.1 класс: виды  материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей), их 

свойства и названия; конструкции однодетальные и многодетальные, неподвижное соединение 

деталей; названия и назначение ручных инструментов и приспособления  шаблонов, правила 

работы ими; технологическую  последовательность изготовления  несложных  изделий: разметка, 

резание, сборка, отделка; способы  разметки: сгибанием, по шаблону; способы  соединения с 

помощью клейстера, клея ПВА; виды  отделки: раскрашиванием, аппликационно. 

2 класс:  виды  материалов, обозначенных в программе, их  свойства и названия; 

неподвижный и подвижный способы  соединения деталей и соединительные материалы 

(неподвижный – клейстер (клей) и нитки, подвижный – проволока, нитки, тонкая 

верёвочка); о чертеже и линиях чертежа, указанных в программе; 

3 класс: знать виды  изучаемых материалов, их свойства; способ получения  объёмных 

форм  – на основе  развёртки; уметь с помощью учителя решать доступные 

конструкторско- технологические задачи, проблемы; уметь самостоятельно 

выполнять разметку с опорой на  чертёж  по линейке, угольнику, циркулю; под 

контролем учителя проводить анализ образца (задания), планировать и 

контролировать выполняемую практическую работу; уметь реализовывать 

творческий замысел в соответствии с заданными условиями. 

Основы религиозных культур и светской этики 

   Результатами изучения курса должны быть следующие знания и умения: 

Определять и объяснять своё отношение к общественным нормам и ценностям (нравственным, 

гражданским, патриотическим, общечеловеческим). 

Излагать своё мнение по поводу значения светской и религиозной культуры в жизни отдельных 

людей и общества. 



Знать основные понятия религиозных культур, их особенности и традиции, историю их 

возникновения в мире и в России. 

Устанавливать взаимосвязи между определённой светской или религиозной культурой и 

поведением людей, мыслящих в её традициях. 

Строить толерантные отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций. 

Делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых жизненных ситуаций и отвечать за 

него. 

Договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты в учебных моделях 

жизненных ситуаций. 

 

 Информатика в играх и задачах: изучается логико-алгоритмический компонент(без 

использования компьютера)  

1-й класс: В результате изучения материала учащиеся должны уметь: 

находить лишний предмет в группе однородных; давать название группе однородных предметов; 

находить предметы с одинаковым значением признака (цвет, форма, размер, количество элементов 

и т. д.); находить закономерности в расположении фигур по значению одного признака; называть 

последовательность простых знакомых действий; находить пропущенное действие в знакомой 

последовательности; отличать заведомо ложные фразы; называть противоположные по смыслу 

слова.  

2-й класс: В результате изучения материала учащиеся должны уметь: 

предлагать несколько вариантов лишнего предмета в группе однородных; 

выделять группы однородных предметов среди разнородных и давать названия этим группам; 

разбивать предложенное множество фигур (рисунков) на два подмножества по значениям разных 

признаков; находить закономерности в расположении фигур по значению двух признаков; 

приводить примеры последовательности действий в быту, в сказках; точно выполнять действия 

под диктовку учителя; отличать высказывания от других предложений, приводить примеры 

высказываний, определять истинные и ложные высказывания 

 3-й класс: В результате изучения материала учащиеся должны уметь: 

находить общее в составных частях и действиях у всех предметов из одного класса (группы 

однородных предметов); называть общие признаки предметов из одного класса (группы 

однородных предметов) и значения признаков у разных предметов из этого класса; понимать 

построчную запись алгоритмов и запись с помощью блок-схем; выполнять простые алгоритмы и 

составлять свои по аналогии; изображать графы; выбирать граф, правильно изображающий 

предложенную ситуацию; находить на рисунке область пересечения двух множеств и называть 

элементы из этой области. 

 

Физическая культура 

(для учащихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или существенных 

ограничений по нагрузке)  В результате  обучения обучающиеся: начнут понимать значение занятий 

физической культурой для укрепления здоровья, физического развития и физической подготовленности; 

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  во время подвижных игр в помещении и на 

открытом воздухе; освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, 

правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий; 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;   



освоят навыки организации и проведения подвижных игр, в процессе игровой и соревновательной 

деятельности будут использовать навыки коллективного общения и взаимодействия.  

 

Риторика различать устное и письменное общение; различать, словесное и несловесное 

общение, осознавать роль несловесного общения при взаимодействии людей, уместность 

использования различного темпа, громкости, некоторых жестов и мимики в разных ситуациях; 

уместно использовать некоторые несловесные средства в своей речи; анализировать уместность, 

эффективность реализации речевых жанров приветствия, прощания, благодарности, извинения в 

различных ситуациях общения; продуцировать уместные, эффективные этикетные жанры 

приветствия, прощания, благодарности, извинения применительно к разным ситуациям общения; 

распознавать и вести этикетный диалог; 

отличать текст от набора предложений, записанных как текст; находить по   абзацным отступам 

смысловые части текста; 

выбирать подходящий заголовок из предложенных вариантов, придумывать заголовки к 

маленьким текстам; осознавать роль ключевых слов в тексте, выделять их; 

выделять начальные и завершающие предложения в тексте, осознавать их роль как важных 

составляющих текста; сочинять несложные сказочные истории на основе начальных 

предложений, рисунков, опорных слов; 

сочинять и исполнять считалки, подбирать простые рифмы в стихотворном тексте; 

оценивать степень вежливости (свою и других людей) в некоторых ситуациях общения. 

 

 Краеведение: результаты. 

Усвоение комплексных знаний по предмету, понимание взаимосвязи природоведческих, 

исторических, искусствоведческих наук, формирование целостного мировосприятия. 

Формирование и воспитание чувства гражданственности, патриотизма ,т.е.ценностного отношения 

к родному краю, народам Удмуртии, России, к историко-культурному наследию Удмуртии, 

элементарных представлений об истории и культуре своего города, Ижевска и республики о 

многообразии этнических традиций народов Удмуртии, первоначального опыта освоения 

традиционных ценностей народов, проживающих в нашем регионе. 

Формирование и воспитание нравственных чувств, т.е. начальных представлений о моральных 

нормах и правилах нравственного поведения, нравственно-этического опыта взаимодействия с 

представителями разного возраста, умения анализировать нравственную сторону своих поступков 

и поступков других людей. 

Формирование и воспитание трудолюбия , творческого отношения к учению, труду, к жизни, т.е. 

ценностного отношения к трудовым достижениям людей своего города, Ижевска , Удмуртии; 

ценностного и творческого отношения к учёбе, труду; элементарных представлений о профессиях 

людей Удмуртии, потребностей выражать себя в различных видах творческой деятельности. 

Формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни, т.е. элементарных 

представлений о взаимосвязи здоровья физического и нравственного на примере традиционной 

культуры народов, проживающих в республике. 

Формирование и воспитание ценностного отношения к природе, т.е. элементарных представлений 

о бережном отношении к природе в культуре народов нашего края; получение опыта 

эмоционально-чувственного взаимодействия с природой в ходе прогулок, экскурсий, наблюдений 

за природой. 

В 4 классе:  Иметь представление о природных ресурсах своего региона и их влиянии на 

хозяйственную деятельность человека 

Знать о событиях исторической значимости и уметь рассказать о них 

Рассказывать о знаменитых людях Удмуртии 

Называть ряд народов, населяющих Удмуртию 

Иметь представление об особенностях культуры некоторых народов 

Иметь представление о ремеслах 

Знать некоторых мастеров декоративно- прикладного искусства и уметь рассказывать об их 

работах 

Иметь представление об общечеловеческих ценностях и уметь называть некоторые из них 



Выражать свое отношение к вышеуказанным ценностям 

Иметь представление об одежде  и подарках, существующих праздниках 

Уметь проигрывать и анализировать ситуацию дружбы, примирения, объединения при совместной 

деятельности 

Уметь собирать сведения из разных источников по определенной теме 

 «Юным умникам и умницам» - учебный  курс. Данный курс создаёт условия для развития у 

детей познавательных интересов, формирует стремление ребёнка к размышлению и поиску, 

вызывает у него чувство уверенности в своих силах, в возможностях своего интеллекта; 

обеспечивает комплексное развитие различных видов памяти, внимания, воображения; 

способствует развитию сенсорной и двигательной сфер ребёнка. Во время занятий происходит 

становление у обучающихся развитых форм самосознания и самоконтроля, исчезает боязнь 

ошибочных шагов, снижается тревожность и необоснованное беспокойство. В результате этих 

занятий учащиеся достигают значительных успехов в своём развитии, и эти умения применяют в 

учебной работе. 

 

4 класс 

 
Наименование 

учебного предмета и 

содержательной 

линии 

Выпускник 

научится 

Выпускник получит 

возможность научиться 

Русский язык 

Содержательная 

линия «Система 

языка»: 

  

Фонетика и 

графика 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского и 

родного языков: гласные 

ударные/безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, парные/непарные 

твёрдые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 

• знать последовательность букв в 

русском и родном алфавитах, 

пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и 

поиска нужной информации. 

проводить 

фонетико-графический (звуко-

буквенный) разбор слова 

самостоятельно по 

предложенному в учебнике 

алгоритму, 

оценивать правильность 

проведения фонетико-

графического (звуко-буквенного) 

разбора слов. 

 

Орфоэпия   • соблюдать нормы русского 

литературного 

языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих 

норм в речи собеседников (в объёме 

представленного в 

учебнике материала); 

• находить при сомнении в 

правильности постановки 

ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно 

(по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью (к 

учителю, родителям и др.). 



Состав слова 

(морфемика) 

• различать изменяемые и 

неизменяемые слова; 

• различать родственные 

(однокоренные) слова и формы 

слова; 

• находить в словах окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

 

научиться разбирать 

по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в 

соответствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом,  

оценивать правильность 

проведения разбора слова по 

составу. 

Лексика  • выявлять слова, значение которых 

требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту 

или уточнять с помощью толкового 

словаря. 

 

• подбирать синонимы для 

устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной 

характеристики 

предметов при их сравнении; 

• различать употребление в тексте 

слов в прямом и 

переносном значении (простые 

случаи); 

• оценивать уместность 

использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда 

предложенных для успешного 

решения коммуникативной задачи. 

Морфология  • определять грамматические признаки 

имён существительных — род, число, 

падеж, склонение; 

• определять грамматические признаки 

имён прилагательных — род, число, 

падеж; 

• определять грамматические признаки 

глаголов — число, 

время, род (в прошедшем времени), 

лицо (в настоящем и будущем 

времени), спряжение. 

 

• проводить морфологический 

разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по 

предложенному в учебнике 

алгоритму;  

оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

• находить в тексте такие части 

речи, как личные 

местоимения и наречия, предлоги 

вместе с существительными и 

личными местоимениями, к 

которым они относятся, союзы и, а, 

но, частицу не при глаголах. 

Синтаксис  • различать предложение, словосочетание, 

слово; 

• устанавливать при помощи смысловых 

вопросов связь 

между словами в словосочетании и 

предложении; 

• классифицировать предложения по цели 

высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопрос

ительные 

предложения; 

• определять 

восклицательную/невосклицательную 

интонацию предложения; 

• находить главные и второстепенные (без 

деления на виды) члены предложения; 

• выделять предложения с однородными 

членами. 

• различать второстепенные 

члены предложения — 

определения, дополнения, 

обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с 

предложенным в учебнике 

алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам 

предложения, синтаксический), 

оценивать правильность разбора; 

• различать простые и сложные 

предложения. 

 

Содержательная 

линия 

«Орфография и 

пунктуация» 

• применять правила правописания (в 

объёме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание 

слова по орфографическому словарю; 

• осознавать место возможного 

возникновения орфографической 

ошибки; 

• подбирать примеры с 



• безошибочно списывать текст 

объёмом 80—90 слов; 

• писать под диктовку тексты объёмом 

75—80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

• проверять собственный и 

предложенный текст, находить 

и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

 

определённой орфограммой; 

• при составлении собственных 

текстов перефразировать 

записываемое, чтобы избежать 

орфографических и 

пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками 

осознавать причины появления 

ошибки и определять способы 

действий, помогающих 

предотвратить её в последующих 

письменных работах. 

 

Содержательная 

линия «Развитие 

речи» 

• оценивать правильность (уместность) 

выбора языковых 

и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в 

быту, со знакомыми и незнакомыми, с 

людьми разного возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни 

нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, 

точно реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 

• выражать собственное мнение, 

аргументировать его с учётом 

ситуации общения; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

• сочинять письма, поздравительные 

открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций 

общения. 

 

• создавать тексты по 

предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно 

пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого 

лица; 

• составлять устный рассказ на 

определённую тему с 

использованием разных типов речи: 

описание, повествование, 

рассуждение; 

• анализировать и корректировать 

тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте 

смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в 

которых допущены нарушения 

культуры речи; 

• анализировать 

последовательность собственных 

действий при работе над 

изложениями и сочинениями и 

соотносить их с разработанным 

алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной 

задачи: соотносить собственный 

текст с исходным (для изложений) 

и с назначением, задачами, 

условиями общения (для 

самостоятельно создаваемых 

текстов); 

• соблюдать нормы речевого 

взаимодействия при 

интерактивном общении 

(sms_сообщения, электронная 

почта, Интернет и другие виды и 

способы связи). 

Литературное чтение 

Виды речевой и 

читательской 

деятельности 

• осознавать значимость чтения для 

дальнейшего обучения, понимать цель 

чтения (удовлетворение читательского 

интереса и приобретение опыта чтения, 

поиск фактов и суждений, аргументации, 

иной информации); 

• осознанно воспринимать (при чтении 

вслух и про себя, при прослушивании) 

• воспринимать 

художественную литературу 

как вид искусства; 

• осмысливать эстетические и 

нравственные ценности 

художественного текста и 

высказывать собственное 



содержание различных видов текстов, 

выявлять их специфику (художественный, 

научно-популярный, учебный, 

справочный), определять главную мысль 

и героев произведения, отвечать на 

вопросы по содержанию произведения, 

определять последовательность событий, 

задавать вопросы по услышанному или 

прочитанному учебному, научно-

популярному и художественному тексту; 

• оформлять свою мысль в 

монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма (повествование, 

описание, рассуждение) с опорой на 

авторский текст, по предложенной 

теме или при ответе на вопрос; 

• вести диалог в различных учебных и 

бытовых ситуациях общения, соблюдая 

правила речевого этикета; участвовать в 

диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного 

произведения; 

• работать со словом (распознавать прямое 

и переносное значение слова, его 

многозначность, определять значение 

слова по контексту), целенаправленно 

пополнять свой активный словарный 

запас; 

• читать (вслух и про себя) со скоростью, 

позволяющей осознавать (понимать) 

смысл прочитанного; 

• читать осознанно и выразительно 

доступные по объёму произведения; 

• ориентироваться в нравственном 

содержании прочитанного, осознавать 

сущность поведения героев, 

самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

• ориентироваться в построении научно-

популярного и учебного текста и 

использовать полученную информацию в 

практической деятельности; 

• использовать простейшие приёмы 

анализа различных видов текстов: 

устанавливать причинно-следственные 

связи и определять главную мысль 

произведения; делить текст на части, 

озаглавливать их; составлять простой 

план; находить различные средства 

выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора), определяющие 

отношение автора к герою, событию; 

• использовать различные формы 

интерпретации содержания текстов: 

интегрировать содержащиеся в разных 

частях текста детали сообщения; 

устанавливать связи, не высказанные в 

тексте напрямую, объяснять (пояснять) 

суждение; 

• осознанно выбирать виды 

чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от 

цели чтения; 

• определять авторскую позицию 

и высказывать своё отношение к 

герою и его поступкам; 

• доказывать и подтверждать 

фактами (из текста) 

собственное суждение; 

• на практическом уровне 

овладеть некоторыми видами 

письменной речи (повествование 

— создание текста по аналогии, 

рассуждение — письменный 

ответ на вопрос, описание — 

характеристика героя); 

• писать отзыв о прочитанной 

книге; 

• работать с тематическим 

каталогом; 

• работать с детской 

периодикой. 

 



их, соотнося с общей идеей и 

содержанием текста; формулировать, 

основываясь на тексте, простые выводы; 

понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нём информацию, но и 

на 

жанр, структуру, язык; 

• передавать содержание прочитанного 

или прослушанного с учётом специфики 

научно-популярного, учебного и 

художественного текстов; передавать 

содержание текста в виде пересказа 

(полного или выборочного); 

• коллективно обсуждать прочитанное, 

доказывать собственное мнение, опираясь 

на текст или собственный опыт; 

• ориентироваться в книге по названию, 

оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги, 

самостоятельно и целенаправленно 

осуществлять выбор книги в библиотеке 

по заданной тематике, по собственному 

желанию; 

• составлять краткую аннотацию (автор, 

название, тема 

книги, рекомендации к чтению) 

литературного произведения по 

заданному образцу; 

• самостоятельно пользоваться 

алфавитным каталогом, 

соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 

Творческая 

деятельность 

 

• читать по ролям литературное 

произведение; 

• использовать различные способы работы 

с деформированным текстом 

(устанавливать причинно-следственные 

связи, последовательность событий, 

этапность в выполнении 

действий; давать последовательную 

характеристику героя; составлять текст на 

основе плана); 

• создавать собственный текст на основе 

художественного произведения, 

репродукций картин художников, по 

серии иллюстраций к произведению или 

на основе личного опыта. 

• творчески пересказывать 

текст (от лица героя, от 

автора), дополнять текст; 

• создавать иллюстрации, 

диафильм по содержанию 

произведения; 

• работать в группе, создавая 

инсценировки по произведению, 

сценарии, проекты; 

• способам написания изложения. 

Литературовед- 

ческая 

пропедевтика 

• сравнивать, сопоставлять, делать 

элементарный анализ различных 

текстов, выделяя два-три 

существенных признака; 

• отличать прозаический текст от 

поэтического; 

• распознавать особенности 

построения фольклорных форм 

(сказки, загадки, пословицы). 

• сравнивать, сопоставлять, 

делать элементарный анализ 

различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий 

(фольклорная и авторская 

литература, структура текста, 

герой, автор) и средств 

художественной выразительности 

(сравнение, олицетворение, 

метафора); 

• определять позиции героев 

художественного текста, позицию 



автора художественного текста; 

• создавать прозаический или 

поэтический текст по аналогии на 

основе авторского текста, 

используя средства 

художественной выразительности 

(в том числе из текста). 

Круг детского 

чтения(для всех 

видов текстов) 

-осуществлять выбор книги в 

библиотеке (или в контролируемом 

Интернете) по заданной тематике или 

по собственному желанию; 

-вести список прочитанных книг с 

целью использования его в учебной и 

внеучебной деятельности, в том числе 

для планирования своего круга чтения; 

-составлять аннотацию и краткий 

отзыв на прочитанное произведение по 

заданному образцу. 

-работать с тематическим 

каталогом; 

-работать с детской 

периодикой; 

-самостоятельно писать отзыв 

о прочитанной книге (в 

свободной форме). 

 

Родной язык: 
 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; 

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; 

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; 

5) овладение учебными действиями 

с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения 

познавательных, практических и 

коммуникативных задач 

Литературное чтение на родном языке: 
 1) 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; 

2) осознание значимости чтения на 

родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, 

национальной истории и культуре, 

первоначальных этических 

3) 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, 



представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; формирование 

потребности в систематическом чтении на 

родном языке как средстве познания себя 

и мира; обеспечение культурной 

самоидентификации; 

 

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; 

5) 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. 

Математика 

Числа и величины • читать, записывать, сравнивать, 

упорядочивать числа от нуля до 

миллиона; 

• устанавливать закономерность — 

правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять 

последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в 

несколько раз); 

• группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному 

признаку; 

• читать и записывать величины (массу, 

время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения 

величин и соотношения между ними 

(килограмм — грамм; 

год — месяц — неделя — сутки — час — 

минута, минута — секунда; километр — 

метр, метр — дециметр, дециметр — 

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр 

— миллиметр), сравнивать названные 

величины, выполнять арифметические 

действия с этими величинами. 

• классифицировать числа по 

одному или нескольким 

основаниям, объяснять свои 

действия; 

• выбирать единицу для 

измерения данной величины 

(длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои 

действия. 

 

Арифметические 

действия 

• выполнять письменно действия с 

многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на 

однозначное, двузначное числа в пределах 

10 000) с использованием таблиц 

сложения и умножения чисел, алгоритмов 

письменных арифметических действий (в 

том числе деления с остатком); 

• выполнять устно сложение, вычитание, 

умножение и деление однозначных, 

двузначных и трёхзначных чисел в 

• выполнять действия с 

величинами; 

• использовать свойства 

арифметических действий для 

удобства вычислений; 

• проводить проверку 

правильности вычислений (с 

помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата 

действия). 



случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100 (в том числе с 

нулём и числом 1); 

• выделять неизвестный компонент 

арифметического 

действия и находить его значение; 

• вычислять значение числового 

выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со скобками и 

без скобок). 

 

Работа с 

текстовыми 

задачами 

• анализировать задачу, устанавливать 

зависимость между величинами, 

взаимосвязь между условием и вопросом 

задачи, определять количество и порядок 

действий для решения задачи, выбирать и 

объяснять выбор действий; 

• решать учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 1—2 

действия); 

• оценивать правильность хода решения и 

реальность ответа на вопрос задачи. 

• решать задачи на нахождение 

доли величины и величины по 

значению её доли (половина, 

треть, четверть, пятая, 

десятая часть); 

• решать задачи в 3—4 

действия; 

• находить разные способы 

решения задачи. 

Пространственные 

отношения. 

Геометрические 

фигуры 

• описывать взаимное расположение 

предметов в пространстве и на плоскости; 

• распознавать, называть, изображать 

геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг); 

• выполнять построение геометрических 

фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью 

линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и 

квадрата для решения задач; 

• распознавать и называть геометрические 

тела (куб, шар); 

• соотносить реальные объекты с 

моделями геометрических фигур. 

распознавать, различать и 

называть геометрические тела: 

параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус. 

 

Геометрические 

величины 

 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника, 

прямоугольника и 

квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 

• оценивать размеры геометрических 

объектов, расстояния приближённо (на 

глаз). 

вычислять периметр и 

площадь различных фигур 

прямоугольной формы. 

 

Работа с 

информацией 

 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые 

таблицы; 

• читать несложные готовые 

столбчатые диаграммы. 

• читать несложные готовые 

круговые диаграммы; 

• достраивать несложную готовую 

столбчатую диаграмму; 

• сравнивать и обобщать 

информацию, представленную в 

строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

• 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). 

Работа с данными читать и заполнятьнесложные готовые 

таблицы; 

 

Окружающий мир 

Человек и природа • узнавать изученные объекты и явления 

живой и неживой природы; 

• описывать на основе предложенного 

плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их 

существенные признаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой 

природы на основе внешних признаков 

или известных характерных свойств и 

проводить простейшую классификацию 

изученных объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения в 

окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное 

оборудование и измерительные приборы; 

следовать инструкциям и правилам 

техники безопасности при проведении 

наблюдений 

и опытов; 

• использовать естественно-научные 

тексты (на бумажных и электронных 

носятелях, в том числе в контролируемом 

Интернете) с целью поиска информации, 

ответов на вопросы, объяснений, создания 

собственных устных или письменных 

высказываний; 

• использовать различные справочные 

издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на 

основе иллюстраций, атлас карт, в том 

числе и компьютерные 

издания) для поиска необходимой 

информации; 

• использовать готовые модели (глобус, 

карта, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи 

между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; 

использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения 

к природе; 

• определять характер взаимоотношений 

человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные 

• использовать при проведении 

практических работ 

инструменты ИКТ (фото и 

видеокамеру, микрофон и др.) для 

записи и обработки информации, 

готовить небольшие 

презентации по результатам 

наблюдений и опытов; 

• моделировать объекты и 

отдельные процессы реального 

мира с использованием 

виртуальных лабораторий и 

механизмов, собранных из 

конструктора; 

• осознавать ценность природы 

и необходимость нести 

ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила 

экологичного поведения в школе и 

в быту (раздельный 

сбор мусора, экономия воды и 

электроэнергии) и природной 

среде; 

• пользоваться простыми 

навыками самоконтроля 

самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно выполнять 

режим дня, правила 

рационального питания и личной 

гигиены; 

• выполнять правила безопасного 

поведения в доме, на улице, 

природной среде, оказывать 

первую помощь при несложных 

несчастных случаях; 

• планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия в 

процессе познания окружающего 

мира в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 



объекты, здоровье и безопасность 

человека; 

• понимать необходимость здорового 

образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать 

знания о строении и функционировании 

организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Человек и 

общество 

 

• узнавать государственную символику 

Российской Федерации и своего 

региона; описывать 

достопримечательности столицы и 

родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте 

России — Москву, свой регион и его 

главный город; 

• различать прошлое, настоящее, 

будущее; соотносить изученные 

исторические события с датами, 

конкретную дату с веком; находить 

место изученных событий на «ленте 

времени»; 

• используя дополнительные 

источники информации (на бумажных 

и электронных носителях, в том числе 

в контролируемом Интернете), 

находить факты, относящиеся к образу 

жизни, обычаям и верованиям своих 

предков; на основе имеющихся знаний 

отличать реальные исторические 

факты от вымыслов; 

• оценивать характер 

взаимоотношений людей в различных 

социальных группах (семья, общество 

сверстников, этнос), в том числе с 

позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, 

понимания чувств других людей и 

сопереживания им; 

• использовать различные справочные 

издания (словари, энциклопедии, 

включая компьютерные) и детскую 

литературу о человеке и обществе с 

целью поиска познавательной 

информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных 

устных или письменных 

высказываний. 

• осознавать свою неразрывную 

связь с разнообразными 

окружающими социальными 

группами; 

• ориентироваться в важнейших 

для страны и личности 

событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их 

возможное влияние на будущее, 

приобретая тем самым 

чувство исторической 

перспективы; 

• наблюдать и описывать 

проявления богатства 

внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на 

благо семьи, в интересах 

образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, 

этноса, нации, страны; 

• проявлять уважение и 

готовность выполнять 

совместно установленные 

договорённости и правила, в том 

числе правила общения со 

взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке, 

участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности 

в информационной 

образовательной среде; 

• определять общую цель в 

совместной деятельности и 

пути её достижения, 

договариваться о распределении 

функций и ролей, осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Изобразительное искусство 

Восприятие 

искусства 

и виды 

художественной 

деятельности 

• различать основные виды художественной 

деятельности 

(рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, 

декоративно-прикладное искусство) и 

• воспринимать произведения 

изобразительного искусства, 

участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных 

средств, различать сюжет и 



 участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы 

работы с ними для передачи собственного 

замысла; 

• различать основные виды и жанры 

пластических искусств, 

понимать их специфику; 

• эмоционально-ценностно относиться к 

природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой 

деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своё отношение к ним 

средствами художественно-образного 

языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и 

эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового 

искусства, изображающие природу, 

человека, различные стороны 

(разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) 

окружающего мира и жизненных явлений; 

• приводить примеры ведущих 

художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, 

показывать на примерах их роль и 

назначение. 

содержание в знакомых 

произведениях; 

• видеть проявления 

художественной культуры 

вокруг (музеи искусства, 

архитектура, скульптура, 

дизайн, декоративные искусства 

в доме, на улице, в театре); 

• высказывать 

аргументированное суждение о 

художественных произведениях, 

изображающих природу и 

человека в различных 

эмоциональных состояниях. 

 

Азбука искусства. 

Как говорит 

искусство? 

 

• создавать простые композиции на 

заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

• использовать выразительные средства 

изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; 

различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-

творческого замысла; 

• различать основные и составные, тёплые и 

холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью 

смешивания с белой и чёрной красками; 

использовать их для передачи 

художественного замысла в собственной 

учебно-творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на 

плоскости и в объёме пропорции лица, 

фигуры; передавать характерные черты 

внешнего облика, одежды, украшений 

человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и 

анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной 

формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в 

живописи, скульптуре, графике; 

• использовать декоративные элементы, 

геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов 

• пользоваться средствами 

выразительности языка 

живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного 

искусства, художественного 

конструирования в собственной 

художественно-творческой 

деятельности; передавать 

разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании 

живописных композиций на 

заданные темы; 

• моделировать новые формы, 

различные ситуации путём 

трансформации известного, 

создавать новые образы 

природы, человека, 

фантастического существа и 

построек средствами 

изобразительного искусства и 

компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и 

орнаментальные композиции, 

используя язык компьютерной 

графики в программе Paint. 

 



быта; использовать ритм и стилизацию 

форм для создания орнамента; передавать в 

собственной художественно-творческой 

деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных 

промыслов в России (с учётом местных 

условий). 

 

Значимые темы 

искусства. 

О чём говорит 

искусство? 

 

• осознавать значимые темы искусства и 

отражать их в собственной 

художественно-творческой 

деятельности; 

• выбирать художественные материалы, 

средства художественной 

выразительности для создания образов 

природы, человека, явлений и передачи 

своего отношения к ним; решать 

художественные задачи с опорой на 

правила перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия; 

• передавать характер и намерения 

объекта (природы, человека, сказочного 

героя, предмета, явления и т. д.) в 

живописи, графике и скульптуре, 

выражая своё отношение к качествам 

данного объекта. 

 

• 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 своё отношение; 

• изображать многофигурные 

композиции на значимые 

жизненные темы и участвовать 

в коллективных работах на эти 

темы. 

Технология 

Общекультурные 

и общетрудовые 

компетенции. 

Основы культуры 

труда, 

самообслуживани

е 

 

• называть наиболее распространённые в 

своём регионе традиционные народные 

промыслы и ремёсла, современные 

профессии (в том числе профессии своих 

родителей) и описывать их особенности; 

• понимать общие правила создания 

предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство 

(функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в своей 

продуктивной деятельности; 

• анализировать предлагаемую 

информацию, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществлять 

корректировку хода практической работы, 

самоконтроль выполняемых практических 

действий; 

• организовывать своё рабочее место в 

зависимости от вида работы, выполнять 

доступные действия по самообслуживанию 

и доступные виды домашнего труда. 

• уважительно относиться к 

труду людей; 

• понимать культурно-

историческую ценность 

традиций, отражённых в 

предметном мире, и уважать 

их; 

• понимать особенности 

проектной деятельности, 

осуществлять под руководством 

учителя элементарную 

проектную деятельность в 

малых группах: разрабатывать 

замысел, искать пути его 

реализации, воплощать его в 

продукте, демонстрировать 

готовый продукт (изделия, 

комплексные работы, 

социальные услуги). 

 

Технология 

ручной обработки 

материалов. 

Элементы 

графической 

грамоты 

 

• 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 

• отбирать и выстраивать 

оптимальную технологическую 

последовательность реализации 

собственного или предложенного 

учителем замысла; 

• прогнозировать конечный 

практический результат и 



конструктивным свойствам в соответствии 

с поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от 

свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические 

приёмы их ручной обработки при разметке 

деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке 

изделия; экономно расходовать 

используемые материалы; 

• применять приёмы рациональной 

безопасной работы ручными 

инструментами: чертёжными (линейка, 

угольник, циркуль), режущими (ножницы) 

и колющими (швейная 

игла); 

• выполнять символические действия 

моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической 

документацией: распознавать простейшие 

чертежи и эскизы, 

читать их и выполнять разметку с опорой 

на них; изготавливать плоскостные и 

объёмные изделия по простейшим 

чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в 

соответствии с 

конструктивной или 

декоративно-художественной 

задачей. 

 

Конструирование 

и моделирование 

 

• 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. 

• соотносить объёмную 

конструкцию, основанную на 

правильных геометрических 

формах, с изображениями их 

развёрток; 

• создавать мысленный образ 

конструкции с целью решения 

определённой конструкторской 

задачи или передачи 

определённой художественно-

эстетической информации, 

воплощать этот образ в 

материале. 

Практика работы 

на компьютере 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• соблюдать безопасные приёмы труда, 

пользоваться персональным 

компьютером для воспроизведения и 

поиска необходимой информации в 

ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-

технологических задач; 

• использовать простейшие приёмы 

работы с готовыми электронными 

ресурсами: активировать, читать 

информацию, выполнять задания; 

• создавать небольшие тексты, 

использовать рисунки из ресурса 

компьютера, программы Word и Power 

Point. 

• пользоваться доступными 

приёмами работы с готовой 

текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, 

а также познакомится с 

доступными способами её 

получения, хранения, 

переработки. 

 

 



 

Физическая культура 

Знания о 

физической 

культуре 

• 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. 

• выявлять связь занятий 

физической культурой с 

трудовой и оборонной 

деятельностью; 

• характеризовать роль и 

значение режима дня в 

сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и 

корректировать режим дня с 

учётом своей учебной и 

внешкольной 

деятельности, показателей 

своего здоровья, физического 

развития и физической 

подготовленности. 

 

Способы 

физкультурной 

деятельности 

 

• 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. 

• вести тетрадь по физической 

культуре с записями режима дня, 

комплексов утренней гимнастики, 

физкультминуток, 

общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за 

динамикой основных показателей 

физического развития и физической 

подготовленности; 

• целенаправленно отбирать 

физические упражнения для 

индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

• выполнять простейшие приёмы 

оказания доврачебной 

помощи при травмах и ушибах. 

Физическое 

совершенствован

ие 

• 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 

• сохранять правильную осанку, 

оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически 

красиво гимнастические и 

акробатические комбинации; 

• играть в баскетбол, футбол и 

волейбол по упрощённым 

правилам; 



динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

• выполнять организующие строевые 

команды и приёмы; 

• выполнять акробатические упражнения 

(кувырки, стойки, перекаты); 

• выполнять гимнастические упражнения на 

спортивных снарядах (перекладина, брусья, 

гимнастическое бревно); 

• выполнять легкоатлетические упражнения 

(бег, прыжки, метания и броски мяча 

разного веса и объёма); 

• выполнять игровые действия и упражнения 

из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

• выполнять тестовые 

нормативы по физической 

подготовке; 

• плавать, в том числе 

спортивными способами; 

• выполнять передвижения на 

лыжах (для снежных регионов 

России). 

 

Музыка 

Музыка в жизни 

человека 

 

• воспринимать музыку различных 

жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения 

чувств и мыслей человека, эмоционально, 

эстетически откликаться на искусство, 

выражая своё отношение к нему в 

различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-

поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том 

числе родного края, сопоставлять 

различные образцы народной 

и профессиональной музыки, ценить 

отечественные народные музыкальные 

традиции; 

• воплощать художественно-образное 

содержание и интонационно-

мелодические особенности 

профессионального и народного 

творчества (в пении, слове, движении, 

играх, действах и др.). 

• реализовывать творческий 

потенциал, осуществляя 

собственные музыкально-

исполнительские замыслы в 

различных видах деятельности; 

• организовывать культурный 

досуг, самостоятельную 

музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и 

использовать ИКТ в музыкальных 

играх. 

 

 

Основные 

закономерности 

музыкального 

искусства 

 

• соотносить выразительные и 

изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи 

разных композиторов, воплощать 

особенности музыки в 

исполнительской деятельности на 

основе полученных знаний; 

• наблюдать за процессом и 

результатом музыкального развития 

на основе сходства и различий 

интонаций, тем, образов и 

распознавать художественный смысл 

различных форм построения музыки; 

• общаться и взаимодействовать в 

процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения 

различных художественных образов. 

• реализовывать собственные 

творческие замыслы в различных 

видах музыкальной деятельности (в 

пении и интерпретации музыки, 

игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическом 

движении и импровизации); 

• 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. 



Музыкальная 

картина мира 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• исполнять музыкальные 

произведения разных форм и жанров 

(пение, драматизация, музыкально-

пластическое движение, 

инструментальное музицирование, 

импровизация и др.); 

• определять виды музыки, 

сопоставлять музыкальные образы в 

звучании различных музыкальных 

инструментов, в том числе и 

современных электронных; 

• оценивать и соотносить содержание 

и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального 

творчества разных стран мира. 

• адекватно оценивать явления 

музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов 

профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов 

мира; 

• оказывать помощь в организации 

и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий, 

представлять широкой публике 

результаты собственной 

музыкально-творческой 

деятельности (пение, 

инструментальное музицирование, 

драматизация и др.), собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, 

видеотека). 

Английский язык/Немецкий язык 
Коммуникативные умения  

Говорение  участвовать в элементарных диалогах: 

этикетном, диалоге-распросе, 

диалоге-побуждении; 

составлять небольшое описание 

предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье,   

друге. 

участвовать в элементарном диалоге, 

расспрашивая собеседника и отвечая 

на его вопросы; 

воспроизводить наизусть небольшие 

произведения детского фольклора; 

составлять краткую характеристику 

персонажа; 

кратко излагать содержание 

прочитанного текста. 

Аудирование  понимать на слух речь учителя и 

одноклассников при непосредственном 

общении; 

воспринимать на слух в аудиозаписи 

основную информацию из сообщений, 

рассказов, сказок, построенных в 

основном на знакомом языковом 

материале. 

воспринимать на слух аудиотекст и 

полностью понимать содержащуюся в 

нем информацию; 

использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые 

незнакомые слова. 

Чтение  соотносить графический образ 

английского/немецкого слова с его 

звуковым образом; 

читать вслух небольшой текст, 

построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую 

интонацию; 

читать про себя и понимать содержание 

небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом 

материале. 

догадываться о значении 

некоторых слов по контексту; 

не обращать внимания на 

незнакомые слова, не мешающие 

понять основное содержание 

текста. 

Письмо 

 

 

 

 

 

 

 

списывать текст и выписывать из него 

слова, словосочетания, простые 

предложения; 

восстанавливать слово, предложение, 

текст в соответствии с решаемой учебной 

задачей; 

писать по образцу краткое письмо 

зарубежному другу; 

писать поздравительную открытку с 

в письменной форме кратко 

отвечать на вопросы к тексту; 

составлять рассказ в письменной 

форме по плану/ключевым словам; 

заполнять простую анкету; 

правильно оформлять конверт (с 

опорой на образец). 



 Новым годом, Рождеством, Днем 

рождения (с опорой на образец). 

Языковые средства и навыки оперирования ими  

Графика, 

каллиграфия, 

орфография 

пользоваться английским /немецким 

алфавитом, знать последовательность 

букв в нем;  

воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита; 

применять основные правила чтения и 

орфографии, читать и писать изученные 

слова английского/немецкого языка; 

отличать буквы от знаков транскрипции. 

сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка 

и их транскрипцию; 

группировать слова в 

соответствии с изученными 

правилами чтения; 

уточнять написание слова по 

словарю.  

Фонетическая 

сторона речи 

различать на слух и адекватно 

произносить все звуки 

английского/немецкого языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе; 

различать коммуникативные типы 

предложений по интонации; 

корректно произносить предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

распознавать случаи использования 

связующего r и соблюдать их в 

речи; 

соблюдать интонацию 

перечисления; 

соблюдать правило отсутствия 

ударения на служебных словах; 

читать изучаемые слова по 

транскрипции. 

Лексическая 

сторона речи 

узнавать в письменном и устном тексте 

изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах 

тематики начальной школы; 

оперировать в процессе общения 

активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

узнавать простые 

словообразовательные элементы; 

опираться на языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования. 

Грамматическая 

сторона речи 

распознавать и употреблять в речи 

основные коммуникативные типы 

предложений; 

распознавать и употреблять в речи 

изученные существительные с 

определенным/неопределенным /нулевым 

артиклем; глаголы; модальные глаголы; 

личные, притяжательные и указательные 

местоимения; изученные прилагательные 

в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях; количественные 

и порядковые числительные; наиболее 

употребляемые предлоги для выражения 

временных и пространственных 

отношений. 

узнавать сложносочиненные 

предложения с союзами; 

использовать в речи безличные 

предложения, предложения с 

конструкцией; 

оперировать в речи 

неопределенными местоимениями; 

образовывать по правилу 

прилагательные в сравнительной и 

превосходной  степенях и 

употреблять их в речи; 

распознавать в тексте и 

дифференцировать слова по 

определенным признакам. 

ОРКСЭ 

 Общие 

планируемые 

результаты 

понимать значение нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества;  

 поступать в соответствии с 

нравственными принципами, 

основанными на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях 

народов России, общепринятых в 

российском обществе нравственных 

нормах и ценностях;  

 осознавать ценность человеческой 

жизни, необходимость стремления к 

 



нравственному совершенствованию и 

духовному развитию;   

развивать первоначальные представления 

о традиционных религиях народов 

России (православии, исламе, буддизме, 

иудаизме), их роли в культуре, истории и 

современности, становлении российской 

государственности, российской светской 

(гражданской) этике, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации;  

 ориентироваться в вопросах 

нравственного выбора на внутреннюю 

установку личности поступать согласно 

своей совести. 

Модуль «Основы 

мировых 

религиозных 

культур» 

 раскрывать содержание основных 

составляющих мировых религиозных 

культур (религиозная вера и мораль, 

священные книги и места, сооружения, 

ритуалы, обычаи и обряды, религиозные 

праздники и календари, нормы 

отношений людей друг к другу, в семье, 

религиозное искусство, отношение к 

труду и др.); 

  ориентироваться в истории 

возникновения религиозных традиций 

православия, ислама, буддизма, иудаизма, 

истории их формирования в России;  

понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни 

людей, семей, народов, российского 

общества, в истории России;  

 излагать свое мнение по поводу значения 

религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; – соотносить 

нравственные формы поведения с 

нормами религиозной морали;  

 осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать 

собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам 

 развивать нравственную 

рефлексию, совершенствовать 

морально-нравственное 

самосознание, регулировать 

собственное поведение на основе 

традиционных для российского 

общества, народов России духовно-

нравственных ценностей;  

 устанавливать взаимосвязь между 

содержанием религиозной культуры 

и поведением людей, 

общественными явлениями;  

 выстраивать отношения с 

представителями разных 

мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного 

уважения прав и законных 

интересов сограждан; – 

акцентировать внимание на 

религиозных духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения 

при изучении гуманитарных 

предметов на последующих 

уровнях общего образования. 



Модуль «Основы 

светской этики» 

 раскрывать содержание основных 

составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации (отношение к 

природе, историческому и культурному 

наследию народов России, государству, 

отношения детей и родителей, 

гражданские и народные праздники, 

трудовая мораль, этикет и др.);  

 на примере российской светской этики 

понимать значение нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, 

общества;  

 излагать свое мнение по поводу значения 

российской светской этики в жизни 

людей и общества;  

соотносить нравственные формы 

поведения с нормами российской 

светской (гражданской) этики;  

 осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения заданий;  

участвовать в диспутах, слушать 

собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным 

темам. 

   -    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 

- 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. 

 

 

                      Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения 

на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в 

разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебнопознавательные 

и учебнопрактические задачи, построенные на материале опорной системы знаний с 

использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является предметом 

различного рода неперсонифицированных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с информацией; 



коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в 

портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех 

итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной 

основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

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

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

опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения 

метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для решения 

простых учебнопознавательных и учебнопрактических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 

минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования 

на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причем 

не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий 

базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий 

повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующем уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% 

заданий базового уровня. 

Педагогический совет   МБОУ СОШ №7 на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе его на следующий уровень общего 

образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учетом 

динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на 

федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в 

которой: 

отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию 

намеченных задач на следующем уровне обучения. 



Оценка результатов деятельности МБОУ «СШ №12»  начального общего образования 

проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования с учетом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 

условий реализации основной образовательной программы начального общего образования; 

особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность школы и педагогов, и в частности отслеживание динамики образовательных 

достижений выпускников начальной школы МБОУ «СШ №12»  В случае если для проведения 

итоговых работ используется единый, централизованно разработанный инструментарий, наиболее 

целесообразной формой оценки деятельности  образовательной организации начального общего 

образования является регулярный мониторинг результатов выполнения итоговых работ. 

 

Формирование универсальных учебных действий на разных этапах обучения в начальной 

школе 

 

                В результате изучения всех без исключения предметов у  учащихся будут формироваться 

начальные  личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут формироваться внутренняя позиция 

учащегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 

ориентация на моральные нормы и их выполнение: 

Классы Оценивать ситуации 

и поступки 

Объяснять смысл  своих 

оценок, мотивов, целей 

  

Самоопределяться в жизненных 

ценностях (на словах) и 

поступать в соответствии с ними, 

отвечая за свои поступки.    

1–2 классы – 

необходимый 

уровень 

(ученик 

научится) 

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 

Осмысление:   

Объяснять, почему 

конкретные однозначные 

поступки можно оценить как 

«хорошие» или «плохие» 

(«неправильные», «опасные», 

«некрасивые») с позиции 

известных и общепринятых 

правил. 

Самопознание:   

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 



разделить людей на 

«хороших» и 

«плохих» 

поступки 

3–4 классы  –  

необходимый 

уровень  

(ученик 

научится) 

 

(для 1–2 

классов – это 

повышенный 

уровень - 

ученик 

поучит 

возможность 

научиться) 

Оценивать простые 

ситуации и 

однозначные 

поступки как 

«хорошие» или 

«плохие» с позиции:  

– общечеловеческих 

ценностей (в т.ч. 

справедливости, 

свободы, 

демократии); 

– российских 

гражданских 

ценностей (важных 

для всех граждан 

России); 

– важности учёбы и 

познания нового; 

– важности 

бережного 

отношения к 

здоровью человека и 

к природе); 

– потребности в 

«прекрасном» и 

отрицания 

«безобразного». 

Отделять оценку 

поступка от оценки 

самого человека 

(плохими и 

хорошими бывают 

поступки, а не 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. 

 Самопознание:   

Объяснять самому себе:  

– что во мне хорошо, а что 

плохо (личные качества, 

черты характера), 

– что я хочу (цели, мотивы), 

–что я могу (результаты)  

 

 

Самоопределение:   

Осознавать себя гражданином 

России, в том числе: 

объяснять, что связывает меня с 

историей, культурой, судьбой 

твоего народа и всей России,  

испытывать чувство гордости 

за свой народ, свою Родину, 

сопереживать им в радостях и 

бедах и проявлять эти чувства в 

добрых поступках.  

Осознавать себя ценной частью 

многоликого мира, в том числе  

уважать иное мнение, историю и 

культуру других народов и стран,  

не допускать их оскорбления, 

высмеивания.  

Формулировать самому простые 

правила поведения, общие для 

всех людей, всех граждан России 

(основы общечеловеческих и 

российских ценностей). 

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)  

Повышенны

й уровень  

3–4 класса 

 

 (ученик 

поучит 

возможност

ь научиться) 

 

 

Оценивать,  в том 

числе не-

однозначные, 

поступки как 

«хорошие» или 

«плохие», разрешая 

моральные 

противоречия на 

основе:  

– 

общечеловеческих 

ценностей  и 

российских 

ценностей; 

– важности 

образования, 

здорового образа 

 Осмысление: 

Объяснять положительные 

и отрицательные оценки, в 

том числе неоднозначных 

поступков, с позиции 

общечеловеческих и 

российских гражданских 

ценностей. 

Объяснять отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации, поступка 

разными людьми (в т.ч. 

собой), как 

представителями разных 

мировоззрений, разных 

групп общества.  

Самоосознание: 

Самоопределение:  

Осознавать себя гражданином 

России и ценной частью 

многоликого изменяющегося 

мира,   

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.  



 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий  учащиеся научатся определять и формулировать 

цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно, проговаривать последовательность 

действий на уроке,  высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом  

учебника, работать по предложенному учителем плану, контролировать и оценивать свои действия. 

УУД 1 класс  2 класс  3  класс 4 класса 
Определять и 

формулировать 

цель деятельности  

Составлять план 

действий по 

решению 

проблемы (задачи) 

Учиться определять 

цель деятельности 

на уроке с 

помощью учителя.  

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке.  

Учиться 

высказывать своё 

предположение 

(версию) 

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 

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

искать средства её 

осуществления. 

Учиться 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

совместно с 

учителем. 

Составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера 

совместно с 

учителем 

Самостоятельно 

формулировать 

цели урока после 

предварительного 

обсуждения. 

Учиться 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

совместно с 

учителем, выбирать 

тему проекта с 

помощью учителя. 

Составлять план 

выполнения 

проекта совместно 

с учителем 

Осуществлять Учиться работать Работая по Работая по плану, Работая по 

жизни, красоты 

природы и 

творчества.  

Прогнозировать 

оценки одних и тех 

же ситуаций с 

позиций разных 

людей, 

отличающихся 

национальностью, 

мировоззрением, 

положением в 

обществе ит.п.  

Учиться замечать 

и признавать 

расхождения своих 

поступков со 

своими 

заявленными 

позициями, 

взглядами, 

мнениями  

 

 

  

 Объяснять самому себе:  

– свои некоторые черты 

характера; 

– свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

– свои наиболее заметные 

достижения.  

Вырабатывать в 

противоречивых конфликтных 

ситуациях правила поведения, 

способствующие 

ненасильственному и 

равноправному преодолению 

конфликта. 

Поступки: 

Определять свой поступок, в 

том числе в неоднозначно 

оцениваемых ситуациях, на 

основе:  

– культуры, народа, 

мировоззрения, к которому 

ощущаешь свою причастность  

– базовых российских 

гражданских ценностей,  

– общечеловеческих, 

гуманистических ценностей, в 

т.ч. ценности мирных 

добрососедских 

взаимоотношений людей 

разных культур, позиций, 

мировоззрений  

Признавать свои плохие 

поступки и добровольно 

отвечать за них (принимать 

наказание и самонаказание)  



действия по 

реализации плана 

 

по предложенному 

плану 

Учиться совместно 

давать 

эмоциональную 

оценку 

деятельности 

класса  на уроке.  

Учиться отличать 

верно выполненное 

задание от 

неверного 

предложенному 

плану, 

использовать 

необходимые 

средства (учебник, 

простейшие 

приборы и 

инструменты) 

сверять свои 

действия с целью 

и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки 

с помощью 

учителя 

составленному 

плану, 

использовать 

наряду с 

основными и  

дополнительные 

средства 

(справочная 

литература, 

сложные приборы, 

средства ИКТ) 

Соотносить 

результат своей 

деятельности с 

целью и оценивать 

его 

Учиться совместно 

давать 

эмоциональную 

оценку 

деятельности 

класса  на уроке.  

Учиться отличать 

верно выполненное 

задание от 

неверного 

Определять 

успешность 

выполнения своего 

задания в диалоге с 

учителем 

 

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 

В диалоге с 

учителем 

совершенствовать 

критерии оценки и 

пользоваться ими в 

ходе оценки и 

самооценки. 

В ходе 

представления 

проекта учиться 

давать оценку его 

результатам 

 

В сфере познавательных универсальных учебных действий   

учащиеся  научатся ориентироваться в своей системе знаний(отличать новое от уже известного с 

помощью учителя и самостоятельно); делать предварительный отбор источников информации 

(ориентироваться в учебнике- на развороте, в оглавлении, в словаре); добывать новые знания 

(находить ответы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на 

уроке); перерабатывать полученную  информацию( сравнивать и группировать); преобразовывать 

полученную информацию из одной формы в другую. 

УУД 1 класс  2 класс  3  класс 4 класса 
Извлекать 

информацию. 

Ориентироваться 

в своей системе 

знаний и 

осознавать 

необходимость 

нового знания. 

Делать 

предварительный 

отбор 

источников 

информации для 

поиска нового 

знания. 

Добывать новые 

знания 

(информацию) из 

различных 

источников и 

разными 

Отличать новое от  

уже известного с 

помощью учителя. 

Ориентироваться  в 

учебнике (на 

развороте, в 

оглавлении, в 

словаре). 

Извлекать 

информацию из 

текста, рисунка, 

схематического 

рисунка. Находить 

ответы на вопросы, 

используя учебник, 

свой жизненный 

опыт и 

информацию, 

полученную на 

уроке 

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 

Самостоятельно 

предполагать, 

какая 

информация 

нужна для 

решения учебной 

задачи в один 

шаг. 

Отбирать    

источники 

информации 

среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

Извлекать 

информацию, 

представленную 

в разных формах 

 Самостоятельно 

и с помощью 

учителя 

предполагать, 

какая информация 

нужна для 

решения 

предметной 

учебной задачи, 

состоящей  из 

нескольких 

шагов. 

Самостоятельно  

отбирать для 

решения  

предметных 

учебных задач 

необходимые 

словари, 

энциклопедии, 

справочники, 



способами (текст, таблица, 

схема, 

иллюстрация и 

др.) 

электронные 

диски. 

Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные 

диски, сеть 

Интернет) 

Перерабатывать 

информацию  

для получения 

необходимого 

результата,  в 

том числе и для 

создания нового 

продукта 

 

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 

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 

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 с 

помощью 

учителя. 

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 …» с помощью 

учителя. 

Преобразовывать 

модели с целью 

выявления общих 

законов, 

определяющих 

данную 

предметную 

область. 

Использовать 

полученную 

информацию в 

проектной 

деятельности под 

руководством  

учителя-

консультанта 

Преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую  и 

Подробно 

пересказывать 

небольшие  тексты, 

называть их тему. 

Составлять простой 

план небольшого 

текста-

повествования. 

Представлять 

информацию в 

виде текста, 

таблицы, схемы, 

Представлять 

информацию в 

виде таблиц, 

схем, опорного 



выбирать 

наиболее 

удобную для 

себя  форму 

Составлять ответы- 

высказывания. 

Составлять 

небольшие 

письменные 

тексты, ответы на 

вопросы,   

в том числе с 

помощью ИКТ 

конспекта, в том 

числе с помощью 

ИКТ.  

Составлять 

сложный план 

текста 

самостоятельно и 

с помощью 

учителя. 

Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий учащиеся приобретут умения  

донести свою позицию до других; слушать и понимать речь других; адекватно воспринимать и 

передавать информацию; читать и пересказывать текст; совместно договариваться о правилах 

общения и поведения в школе и следовать им; учиться выполнять различные роли в группе; 

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

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; формулировать собственное мнение и позицию;  

УУД 1 класс  2 класс  3  класс 4 класса 
Доносить свою 

позицию до 

других, владея 

приёмами 

монологической 

и диалогической 

речи 

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 

Высказывать свою 

мысль (в беседе, в 

ходе выполнения 

задания),  

оформлять  в 

устной и 

письменной речи в 

виде одного 

предложения или 

небольшого текста. 

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 

 

 При 

необходимости 

отстаивать свою 

точку зрения, 

аргументируя ее. 

Учиться 

подтверждать 

аргументы 

фактами.  

Учиться критично 

относиться к 

своему мнению. 

Ьыть готовым 

изменить свою 

точку зрения под 

воздействием 

контраргументов. 

Понимать 

другие позиции 

(взгляды, 

интересы) 

Слушать и понимать 

речь других. 

Выразительно читать 

и пересказывать 

текст. 

Вступать в беседу на 

уроке и в жизни. 

Вычитывать и 

воспринимать на 

слух информацию, 

данную в явном виде 

Вычитывать и 

воспринимать на 

слух информацию, 

данную в явном 

виде. Учиться  

вычитывать с 

помощью учителя 

информацию, 

данную в НЕявном 

виде. 

Определять с 

помощью учителя 

главную мысль 

текста. 

Демонстрировать 

понимание текста 

 Самостоятельно 

вычитывать  

разнообразную 

информацию, 

данную в явном 

виде 

(устно/письменно). 

Вычитывать с 

помощью учителя и 

самостоятельно 

информацию, 

данную в НЕявном 

виде 

(устно/письменно). 

Понимать смысл 

текстов, 

Самостоятельно 

вычитывать  

разнообразную 

информацию, 

данную в явном 

виде вомпринимать 

информацию на 

слух, выделяя тему  

и ключевые слова 

текста. 

Самостоятельно 

вычитывать   

информацию, 

данную в НЕявном 

виде (подтекст) 

Понимать точку 



 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся  (метапредметные результаты) 

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

начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном 

высокотехнологичном обществе. Выпускники   приобретут опыт работы с гипермедийными 

информационными объектами, в которых объединяются текст, нагляднографические изображения, 

цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые 

могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или 

размещаться в Интернете.  

через 

выразительное 

чтение, пересказ. 

Учиться задавать с 

помощью учителя 

вопросы на 

понимание текста и 

устного 

высказывания. 

Замечать различия 

своей и иной точек 

зрения. 

формулировать 

главную мысль. 

Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников и при 

этом: 

прогнозировать 

будущее чтение; 

ставить вопросы к 

тексту и искать 

ответы; проверять 

себя; отделять 

новое от 

известного; 

выделять главное; 

составлять план 

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. 

Договариваться 

с людьми, 

согласуя с 

ними свои 

интересы и 

взгляды, для 

того чтобы 

сделать что-то 

сообща 

Совместно 

договариваться о  

правилах общения 

и поведения в 

школе и следовать 

им. 

Учиться выполнять 

различные роли в 

группе (лидера, 

исполнителя, 

критика и т.д.) 

Совместно 

договариваться о  

правилах 

общения и 

поведения в 

школе и 

следовать им. 

Учиться 

распределять и 

выполнять  

различные роли в 

группе (лидера, 

исполнителя, 

критика и т.д.) 

Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

Учиться 

уважительно 

относиться к 

позиции другого, 

пытаться 

договариваться. 

 Организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе 

(распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом и 

т.д.). 

 Вырабатывать и 

принимать  

коллективные 

решения. 

Предотвращать и 

преодолевать 

конфликты, в том 

числе: 

уважительно 

относиться к 

позиции другого; 

идти на взаимные 

уступки. 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Знакомство 

со средствами 

ИКТ, гигиена 

работы с 

компьюте-

ром 

Использование 

эргономичных и 

безопасных для 

здоровья приёмов 

работы со средствами 

ИКТ  

 

Выполнение 

компенсирующих 

упражнений 

Организация 

системы файлов и 

папок, 

запоминание 

изменений в 

файле, 

именование 

файлов и папок 

Распечатка файла. 

Технология 

ввода 

Ввод информации в 

компьютер с фото- и 

Клавиатурное 

письмо. Запись 

Сканирование 

изображений и 

Учёт ограничений в 

объёме 



информа-ции 

в компьютер: 

ввод текста, 

запись звука, 

изображе-

ния, 

цифровых 

данных 

 

видеокамеры. 

Составление текста. 

Основные правила и 

инструменты создания 

и оформления текста. 

Работа в простом 

текстовом редакторе.  

 

(сохранение) 

вводимой 

информации. Набор 

текста на родном и 

иностранном языках. 

Полуавтоматический 

орфографический 

контроль. 

текстов. 

Распознавание 

текста, 

введённого как 

изображение. 

Редактирование 

текста 

фотоизображений 

и их цепочек 

(слайдшоу), 

видео- и 

аудиозаписей. 

 

записываемой 

информации, 

использование 

сменных носителей 

(флешкарт). 

Создание сообщения 

в виде цепочки 

экранов. Добавление 

на экран 

изображения, звука, 

текста. Презентация 

как письменное и 

устное сообщение. 

Составление нового 

изображения из 

готовых фрагментов 

Обработка и 

поиск 

информа-ции.  

Представ-

ление и 

обработка 

данных. 

Создание 

графических 

сообщений. 

Редактиро-

вание 

сообщений. 

Создание 

новых 

сообщений 

путём 

комбиниро-

вания 

имеющихся. 

Поиск информации в 

соответствующих 

возрасту цифровых 

источниках. 

Создание планов 

территории. Создание 

диаграмм и деревьев. 

Поиск информации в 

Интернете, 

формулирование 

запроса, 

интерпретация 

результатов поиска. 

Сохранение 

найденного объекта. 

 

Создание 

письменного 

сообщения. 

Составление 

списка 

используемых 

информационных 

источников. 

Поиск 

информации в 

компьютере. 

Организация 

поиска по 

стандартным 

свойствам 

файлов, по 

наличию данного 

слова.  

 

 

Сбор числовых и 

аудиовизуальных 

данных в 

естественнонаучных 

наблюдениях и 

экспериментах с 

использованием 

фото или 

видеокамеры, 

цифровых датчиков. 

Графическое 

представление 

числовых данных: в 

виде графиков и 

диаграмм. Создание 

структурирован-ных 

сообщений. 

Подготовка устного 

сообщения c 

аудиовизуаль-ной 

поддержкой, 

написание пояснений 

и тезисов. 

Использование 

ссылок для указания 

использованных 

информацион-ных 

источников.  

(аппликация). 

Коммуни-

кация, 

проектиро-

вание, 

моделиро-

вание, 

управление и 

организация 

деятельно-

сти. 

Планирование и 

проведение 

исследований 

объектов и процессов 

внешнего мира с 

использованием 

средств ИКТ. 

Непосредственная: 

фиксация хода и 

результатов 

обсуждения на экране 

и в файлах. 

Выступление перед 

небольшой 

аудиторией с устным 

сообщением с 

ИКТподдержкой.   

Ведение 

дневников, 

социальное 

взаимодействие. 

Проектирование 

объектов и 

процессов 

реального мира, 

своей 

собственной 

деятельности и 

деятельности 

группы. 

Коллективная 

коммуникатив-ная 

деятельность в 

информационной 

образователь-ной 

среде. Размещение 

письменного 

сообщения в 

информацион-ной 

образователь-ной 

среде. Передача 

сообщения, участие в 

диалоге с 

использованием 



 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы.  

 

Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (далее — система оценки) представляет собой один из 

инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и направлена на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, 

так и обучающихся. 

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

самоконтроля, само и взаимооценки не только дают возможность педагогам и учащимся освоить 

эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у 

обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, готовности 

к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

          Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования выступают планируемые результаты, 

составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об условиях и 

особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая оценка 

обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых результатов 

и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку отсчёта 

принимается необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством 

обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований 

Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это 

позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учётом зоны ближайшего развития. 

В школе используется традиционная системы отметок по 5-балльной шкале. В процессе оценки 

используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

2.  Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

2.1. Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных  в программе 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

средств ИКТ — 

электронной почты, 

чата, форума, аудио 

и видеоконференции 

и пр. 



Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных 

учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и 

свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») 

учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и стремления к 

преодолению этого разрыва; 

морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, 

овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания; 

сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою 

Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, 

осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; развитие 

доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности 

адекватно судить 

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

уважать себя и верить в успех; 

сформированности мотивации учебной деятельности, вклю 

чая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию 

достижения результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

знания моральных норм и сформированности моральноэтических суждений, способности к 

решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на 

решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

  Личностные  результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

  Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

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

психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка 

направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три 

основных компонента: 

- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

- определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 



- систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную реализацию 

задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального прогресса 

личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта задача 

может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом психического развития 

ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной 

периодизации развития — в форме возрастнопсихологического консультирования. Такая оценка 

осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или педагогов 

(или администрации образовательного учреждения) при согласии родителей (законных 

представителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную 

подготовку в области возрастной психологии.  

Классы Оценивать ситуации и 

поступки 

    

Объяснять смысл  своих 

оценок, мотивов, целей 

  

Самоопределяться в 

жизненных ценностях (на 

словах) и поступать в 

соответствии с ними, 

отвечая за свои поступки.    
1–2 

классы – 

необходи

мый 

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. 

Самопознание:   

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 

3–4 

классы  –  

необходи

мый 

уровень  

 

(для 1–2 

классов – 

это 

повышен

ный 

уровень) 

Оценивать простые 

ситуации и однозначные 

поступки как «хорошие» 

или «плохие» с позиции:  

– общечеловеческих 

ценностей (в т.ч. 

справедливости, свободы, 

демократии); 

– российских гражданских 

ценностей (важных для 

всех граждан России); 

– важности учёбы и 

познания нового; 

 Осмысление:   

Объяснять, почему 

конкретные однозначные 

поступки можно оценить 

как «хорошие» или 

«плохие» («неправильные», 

«опасные», «некрасивые»), с 

позиции общечеловеческих 

и российских гражданских 

ценностей. 

 Самопознание:   

Объяснять самому себе:  

– что во мне хорошо, а что 

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  



– 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 

 

плохо (личные качества, 

черты характера), 

– что я хочу (цели, мотивы), 

–что я могу (результаты)  

 

 

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)  

Повышен

ный 

уровень  

3–4 класса 

 

 

 

 

Оценивать,  в том числе 

не-однозначные, поступки 

как «хорошие» или 

«плохие», разрешая 

моральные противоречия 

на основе:  

– общечеловеческих 

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 

ит.п.  

Учиться замечать и 

признавать расхождения 

своих поступков со 

своими заявленными 

позициями, взглядами, 

мнениями  

 

 

  

 Осмысление: 

Объяснять положительные 

и отрицательные оценки, в 

том числе неоднозначных 

поступков, с позиции 

общечеловеческих и 

российских гражданских 

ценностей. 

Объяснять отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации, поступка разными 

людьми (в т.ч. собой), как 

представителями разных 

мировоззрений, разных 

групп общества.  

Самоосознание: 

 Объяснять самому себе:  

– свои некоторые черты 

характера; 

– свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

– свои наиболее заметные 

достижения.  

Самоопределение:  

Осознавать себя гражданином 

России и ценной частью 

многоликого изменяющегося 

мира,   

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. 

Поступки: 

Определять свой поступок, в том 

числе в неоднозначно 

оцениваемых ситуациях, на 

основе:  

– культуры, народа, 

мировоззрения, к которому 

ощущаешь свою причастность  

– базовых российских 

гражданских ценностей,  

– общечеловеческих, 

гуманистических ценностей, в т.ч. 

ценности мирных добрососедских 

взаимоотношений людей разных 



 

 2.2. Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, описанных в разделах «Регулятивные 

универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных 

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

планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с 

текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. 

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью.   

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

 1 класс  2 класс  3  класс 4 класса 

Определять и 

формулировать 

цель 

деятельности  

Составлять план 

действий по 

решению 

проблемы 

(задачи) 

Учиться определять 

цель деятельности 

на уроке с 

помощью учителя.  

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке.  

Учиться 

высказывать своё 

предположение 

(версию) 

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 

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

искать средства её 

осуществления. 

Учиться 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

совместно с 

учителем. 

Составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера 

совместно с 

учителем 

Самостоятельно 

формулировать 

цели урока после 

предварительного 

обсуждения. 

Учиться 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

совместно с 

учителем, выбирать 

тему проекта с 

помощью учителя. 

Составлять план 

выполнения 

проекта совместно 

с учителем 

Осуществлять 

действия по 

реализации плана 

 

Учиться работать 

по предложенному 

плану 

Учиться совместно 

давать 

эмоциональную 

оценку 

деятельности 

класса  на уроке.  

Учиться отличать 

верно выполненное 

задание от 

неверного 

Работая по 

предложенному 

плану, 

использовать 

необходимые 

средства (учебник, 

простейшие 

приборы и 

инструменты) 

Работая по плану, 

сверять свои 

действия с целью 

и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки 

с помощью 

учителя 

Работая по 

составленному 

плану, 

использовать 

наряду с 

основными и  

дополнительные 

средства 

(справочная 

литература, 

сложные приборы, 

средства ИКТ) 

Соотносить 

результат своей 

деятельности с 

Учиться совместно 

давать 

эмоциональную 

Определять 

успешность 

выполнения своего 

В диалоге с 

учителем учиться 

вырабатывать 

В диалоге с 

учителем 

совершенствовать 

культур, позиций, мировоззрений  

Признавать свои плохие поступки 

и добровольно отвечать за них 

(принимать наказание и 

самонаказание)  



целью и 

оценивать его 

оценку 

деятельности 

класса  на уроке.  

Учиться отличать 

верно выполненное 

задание от 

неверного 

задания в диалоге с 

учителем 

 

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 

критерии оценки и 

пользоваться ими в 

ходе оценки и 

самооценки. 

В ходе 

представления 

проекта учиться 

давать оценку его 

результатам 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

 1 класс  2 класс  3  класс 4 класса 

Извлекать 

информацию. 

Ориентироваться 

в своей системе 

знаний и 

осознавать 

необходимость 

нового знания. 

Делать 

предварительный 

отбор источников 

информации для 

поиска нового 

знания. 

Добывать новые 

знания 

(информацию) из 

различных 

источников и 

разными способами 

Отличать новое от  

уже известного с 

помощью учителя. 

Ориентироваться  в 

учебнике (на 

развороте, в 

оглавлении, в 

словаре). 

Извлекать 

информацию из 

текста, рисунка, 

схематического 

рисунка. Находить 

ответы на вопросы, 

используя учебник, 

свой жизненный 

опыт и 

информацию, 

полученную на 

уроке 

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 

Самостоятельно 

предполагать, 

какая информация 

нужна для 

решения учебной 

задачи в один шаг. 

Отбирать    

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, 

иллюстрация и др.) 

 Самостоятельно и 

с помощью учителя 

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) 

Перерабатывать 

информацию  для 

получения 

необходимого 

результата,  в том 

числе и для 

создания нового 

продукта 

 

Делать выводы в 

результате  

совместной  работы 

всего класса. 

Сравнивать и 

группировать 

предметы. 

Находить 

закономерности в 

расположении 

фигур по значению 

одного признака. 

Называть 

последовательность 

Сравнивать и 

группировать 

предметы по 

нескольким 

основаниям. 

Находить 

закономерности в 

расположении 

фигур по значению 

двух и более 

признаков. 

Приводить 

примеры 

последовательност

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 

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 



простых знакомых 

действий, находить 

пропущенное 

действие в 

знакомой 

последовательности 

и действий в быту, 

в сказках. 

Отличать 

высказывания от 

других 

предложений, 

приводить 

примеры 

высказываний, 

определять 

истинные и 

ложные 

высказывания. 

Наблюдать и 

делать 

самостоятельные  

выводы 

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 с помощью 

учителя. 

правил «если …, то 

…» с помощью 

учителя. 

Преобразовывать 

модели с целью 

выявления общих 

законов, 

определяющих 

данную 

предметную 

область. 

Использовать 

полученную 

информацию в 

проектной 

деятельности под 

руководством  

учителя-

консультанта 

Преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую  и 

выбирать 

наиболее удобную 

для себя  форму 

Подробно 

пересказывать 

небольшие  тексты, 

называть их тему. 

Составлять ответы- 

высказывания. 

Составлять 

простой план 

небольшого текста-

повествования. 

Составлять 

небольшие 

письменные 

тексты, ответы на 

вопросы,   

Представлять 

информацию в 

виде текста, 

таблицы, схемы, в 

том числе с 

помощью ИКТ 

Представлять 

информацию в виде 

таблиц, схем, 

опорного 

конспекта, в том 

числе с помощью 

ИКТ.  

Составлять 

сложный план 

текста 

самостоятельно и с 

помощью учителя. 

Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД  

 1 класс  2 класс  3  класс 4 класса 

Доносить свою 

позицию до 

других, владея 

приёмами 

монологической 

и 

диалогической 

речи 

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 

Высказывать 

свою мысль (в 

беседе, в ходе 

выполнения 

задания),  

оформлять  в 

устной и 

письменной речи 

в виде одного 

предложения или 

небольшого 

текста. 

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 

 

 При 

необходимости 

отстаивать свою 

точку зрения, 

аргументируя ее. 

Учиться 

подтверждать 

аргументы 

фактами.  

Учиться критично 

относиться к 

своему мнению. 

Ьыть готовым 

изменить свою 

точку зрения под 

воздействием 

контраргументов. 



Понимать другие 

позиции 

(взгляды, 

интересы) 

Слушать и понимать 

речь других. 

Выразительно 

читать и 

пересказывать текст. 

Вступать в беседу на 

уроке и в жизни. 

Вычитывать и 

воспринимать на 

слух информацию, 

данную в явном 

виде 

Вычитывать и 

воспринимать на 

слух информацию, 

данную в явном 

виде. Учиться  

вычитывать с 

помощью учителя 

информацию, 

данную в НЕявном 

виде. 

Определять с 

помощью учителя 

главную мысль 

текста. 

Демонстрировать 

понимание текста 

через 

выразительное 

чтение, пересказ. 

Учиться задавать с 

помощью учителя 

вопросы на 

понимание текста 

и устного 

высказывания. 

Замечать различия 

своей и иной точек 

зрения. 

 Самостоятельно 

вычитывать  

разнообразную 

информацию, 

данную в явном 

виде 

(устно/письменно). 

Вычитывать с 

помощью учителя и 

самостоятельно 

информацию, 

данную в НЕявном 

виде 

(устно/письменно). 

Понимать смысл 

текстов, 

формулировать 

главную мысль. 

Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников и при 

этом: 

прогнозировать 

будущее чтение; 

ставить вопросы к 

тексту и искать 

ответы; проверять 

себя; отделять 

новое от 

известного; 

выделять главное; 

составлять план 

Самостоятельно 

вычитывать  

разнообразную 

информацию, 

данную в явном 

виде вомпринимать 

информацию на 

слух, выделяя тему  

и ключевые слова 

текста. 

Самостоятельно 

вычитывать   

информацию, 

данную в НЕявном 

виде (подтекст) 

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. 

Договариваться с 

людьми, согласуя 

с ними свои 

интересы и 

взгляды, для того 

чтобы сделать 

что-то сообща 

Совместно 

договариваться о  

правилах общения и 

поведения в школе и 

следовать им. 

Учиться выполнять 

различные роли в 

группе (лидера, 

исполнителя, 

критика и т.д.) 

Совместно 

договариваться о  

правилах общения 

и поведения в 

школе и следовать 

им. 

Учиться 

распределять и 

выполнять  

различные роли в 

группе (лидера, 

исполнителя, 

критика и т.д.) 

Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

Учиться 

уважительно 

относиться к 

позиции другого, 

пытаться 

договариваться. 

 Организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе 

(распределять роли, 

договариваться 

друг с другом и 

т.д.). 

 Вырабатывать и 

принимать  

коллективные 

решения. 

Предотвращать и 

преодолевать 

конфликты, в том 

числе: уважительно 

относиться к 

позиции другого; 

идти на взаимные 

уступки. 

 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

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

собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию этого процесса. 



Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и 

объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в 

следующих основных формах. 

Во первых,   как результат выполнения специально сконструированных диагностических 

проверочных работ, направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий. 

Во вторых,     как условие успешности выполнения учебных  и  учебнопрактических задач 

средствами учебных предметов. 

   В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому 

языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом характера 

ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных 

и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы 

обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных 

учебных действий. 

 В-третьих, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможности 

для оценки сформированности метапредметных результатов открывает использование 

проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с 

информацией (контрольные и проверочные работы с текстом) 

            Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур и заноситься в таблицы: 

 Сводный анализ по классам «Формирование УУД» 

 Анализ уровня формирования УУД 

 

2.3. Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного 

процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

В соответствии со Стандартом, предметные результаты содержат в себе, вопервых,  систему 

предметных знаний, которая выражается через учебный материал различных курсов и, 

вовторых,   систему предметных действий, которые направлены на применение знаний, их 

преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 

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

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

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 

изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного знания: 

ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На ступени начального общего образования к 

опорной системе знаний отнесён понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого 

позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний   включает  систему таких знаний, умений, учебных действий, которые, 

вопервых, принципиально необходимы для успешного обучения и, вовторых, при наличии 

специальной целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты 

подавляющим большинством детей. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения образования имеет 

усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет   способность 

использовать эти знания при решении учебнопознавательных и учебнопрактических задач. 

Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые 

обучающимися, с предметным содержанием. 

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

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

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные:  Однако на разных предметах эти 



действия преломляются через специфику предмета.  Поэтому при всей общности подходов и 

алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит 

специфическую «предметную» окраску.  

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 

универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс ориентирован на 

достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным  

образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для полноценного  

личностного развития или дальнейшего изучения предмета. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебнопознавательные и 

учебнопрактические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка 

ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися, с 

предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 

  Формы и методы оценки 

 1. Проведение самостоятельных работ, контрольных работ, проверочных работ, тестов и т.п.) 

Приоритетным в них становятся не репродуктивные задания (на воспроизведение информации), а 

продуктивные задания (задачи) по применению знаний и умений. 

2.  Проведение метапредметных диагностических работ, составленных из компетентностных 

заданий, требующих от ученика не только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных 

действий.   

3. Диагностика результатов личностного развития. Она может проводиться в разных формах 

(диагностическая работа, результаты наблюдения и т.д.). Такая диагностика предполагает 

проявление учеником качеств своей личности: оценки поступков, обозначение своей жизненной 

позиции, культурного выбора, мотивов, личностных целей. Это сугубо личная сфера, поэтому 

соблюдая правила личностной безопасности, конфиденциальности,  проводится такая диагностик 

только в виде неперсонифицированных работ.   

Например: 

Личностные результаты :– умение дать оценку поступкам – справились 67%, допустили ошибки – 

33% 

- готовность понимать, что невозможно разделить людей на «хороших» и «плохих» - оценили 

верно- 55%, неверно – 45% 

- умение выбирать поступок в однозначно оцениваемых ситуациях – выбрали верно - 81%, 

неверно – 19% 

 

ЧТО ОЦЕНИВАЕМ?  

Результаты это действия (умения) по использованию знаний в ходе решения задач 

(личностных, метапредметных, предметных). Отдельные действия, прежде всего успешные, 

достойны оценки (словесной характеристики), а решение полноценной задачи – оценки и 

отметки (знака фиксации в 5-ти бальной системе).  

Результаты учителя (образовательного учреждения) – это разница между результатами 

учеников (личностными, метапредметными и предметными) в начале обучения (входная 

диагностика) и в конце обучения (выходная диагностика). Прирост результатов означает, что 

учителю и школе в целом удалось создать образовательную среду, обеспечивающую развитие 

учеников. Отрицательный результат сравнения означает, что не удалось создать условия 

(образовательную среду) для успешного развития возможностей учеников.  

КТО ОЦЕНИВАЕТ? Учитель и ученик вместе определяют оценку . 



        На уроке ученик сам оценивает свой 

результат выполнения задания по «Алгоритму 

самооценки»   Учитель имеет право 

скорректировать оценки, если докажет, что 

ученик завысил или занизил их.  

После уроков за письменные задания 

оценку   определяет учитель. Ученик 

имеет право изменить эту оценку и 

отметку, если докажет (используя алгоритм 

самооценивания), что она завышена или 

занижена. 

Алгоритм самооценки (основные вопросы после выполнения задания) 

1. Какова была цель задания (задачи)?  

2. Удалось получить результат (решение, ответ)?  

3. Правильно или с ошибкой? 

4. Самостоятельно или с чьей-то помощью?  

 

ГДЕ НАКАПЛИВАТЬ ОЦЕНКИ  ? В таблицах образовательных результатов (предметных, 

метапредметных, личностных), предметные результаты в классном журнале и в «Портфеле 

(портфолио) достижений». 

Таблицы образовательных (метапредметных) результатов – составляются из перечня действий 

(умений), которыми должен и может овладеть ученик. 

 

Таблицы размещаются  в рабочем журнале учителя (в бумажном и электронном вариантах). В них 

выставляются  баллы  в графу того действия (умения), которое было основным в ходе решения 

конкретной задачи.  В портфолио ученика результаты самого ученика. 

Оценки заносятся в таблицы результатов:  

Обязательно (минимум):  

за метапредметные и личностные неперсонифицированные диагностические работы  два  раза в 

год – обязательно (входные и выходные метапредметные проверочные работы), 

за предметные контрольные работы (один раз в четверть – обязательно). 

По желанию и возможностям учителя (максимум): 

за любые другие задания (письменные или устные) – от урока к уроку по решению учителя. 

за любые другие задания (письменные или устные) – от урока к уроку по решению учителя. 

 

ПО КАКИМ КРИТЕРИЯМ ОЦЕНИВАТЬ? 1.По признакам  уровней успешности. 

Критерии оценивания 

1.Оценивание предметных результатов  проводится по признакам  уровней успешности. 

Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже 

много раз, где требовались отработанные действия, но ученик допускает некоторые ошибки.  Это 

достаточно для продолжения образования, это возможно и необходимо всем. Качественные оценки 

«нормально» (Н- «3»)  

Выше необходимого уровня - решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже много раз, 

где требовались отработанные действия, и усвоенные знания, это возможно и необходимо всем. 

Качественная оценка – «хорошо, но не отлично» (ВН- «4»). 

Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи. 

Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от необходимого всем уровня. 

Качественные оценки: «отлично» или «почти отлично» (решение задачи с недочётами). (П- «5»- 

«отлично» или  решение с недочетами.) 

Максимальный уровень (НЕ обязательный) 

«сверхзадачи», для которой потребовались либо самостоятельно добытые, не изучавшиеся 

знания, либо новые, самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на следующих 

ступенях образования. Это демонстрирует исключительные успехи отдельных учеников по 

отдельным темам сверх школьных требований. Качественная оценка  «превосходно».(М- «5») 

Критический уровень – К- «2» 

Недопустимый уровень – НД-  «1» 

Таким образом, оценивание обучающихся проводиться по следующим уровням:  

необходимый (Н) 

выше необходимого (ВН) 



повышенный (П) 

максимальный (М) 

критический (К) 

недопустимый (НД) 

2. По пятибалльной  системе оценивания. 

Текущий контроль успеваемости учащихся 2-4-х классов осуществляется учителями по 5-ти 

балльной системе (минимальный балл – 1, максимальный балл – 5). Учитель, проверяя и оценивая  

работы, в том числе контрольные, устные ответы обучающихся, достигнутые ими навыки и 

умения) выставляют отметку в классный журнал и дневник обучающегося. 

         В сложившейся в школе системе оценивания и с учетом современных требований к 

оценочной деятельности в начальной школе установлена следующая система текущего 

оценивании и промежуточной аттестации: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2-1 

(неудовлетворительно), н/а (не аттестован). 

5(отлично)- уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие 

ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более 1недочета; 

логичность и полнота  изложения. 

4 (хорошо)- уровень выполнения требований  выше удовлетворительного: 

Использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 

ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок и 4 недочетов по 

пройденному материалу; незначительные нарушения логики  изложения  материала; 

использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в 

изложении материала. 

3(удовлетворительно) - достаточный минимальный уровень выполнения  требований, 

предъявляемых к конкретной работе, не более  4-6  ошибок или 10 недочетов  по текущему 

учебному материалу; не более  3-5 ошибок  или не более 8 недочетов по пройденному учебному 

материалу; отдельные  нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

2-1(неудовлетворительно) - уровень выполнения требований значительно ниже 

удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 

ошибок или более8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, 

нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации, либо ошибочность ее основных 

положений. 

 н/а (не аттестован) - может быть выставлена только в случае отсутствия трех текущих отметок и 

пропуска  обучающимся более 50% учебного времени. 

       Обучающиеся в 2-4-х классах проходят промежуточную аттестацию по следующим 

предметам по окончании каждой четверти: русский язык, математика, литературное чтение 

(работа с текстом), окружающий мир; промежуточную (годовую) по предметам  учебного плана: 

русский язык, окружающий мир, математика в виде  письменных итоговых контрольных работ 

или в форме комплексной контрольной работы.        

Обучающиеся 4-х классов проходят итоговую аттестацию по следующим предметам: русский 

язык, математика, окружающий мир. Итоговая отметка по учебному предмету в переводных 

классах выставляется учителем на основе среднего арифметического между годовой отметкой и 

отметкой, полученной обучающимся по результатам  итоговой аттестации.  

Словесная оценка рассматривается как  деловое указание, существенной особенностью которого 

является содержательность, анализ работы обучающегося, четкая фиксация  успешных 

результатов и  причин неудач. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку и в качестве заключения по существу работы, 

раскрывающего как положительные, так и  отрицательные ее стороны, а также способы 

устранения недочетов и ошибок. 

 

3. Описание системы оценивания в 1 классе:  

 В 1классе предусматривается безотметочное обучение. Недопустимо применение любых  

«заместителей» отметки: звездочек, флажков, кружочков и др., так как ребенок переводит такие 

значки на язык отметок. В 1классе рекомендуется в качестве инструмента оценивания текущих 



письменных работ по русскому языку и математике применять «линеечку оценивания», с 

помощью которой можно измерить любой контролируемый элемент: правильность выполнения 

задания или упражнения, качество оформления работы, каллиграфию письма (форму букв и цифр, 

наклон, высоту и ширину букв и цифр и т.д.).  Для устных ответов учащихся используется 

словесная оценка. Критерии оценивания разрабатываются учениками совместно с учителем или 

учитель сам сообщает их учащимся. В 1 классе также используется учащимися самооценка 

результатов своей учебной деятельности с помощью цветовых условных значков по следующим 

критериям: 

зеленый кружок – «Задание выполнено хорошо, без ошибок» 

желтый кружок – «Задание выполнено с недочетами» 

красный кружок – «Задание выполнить не удалось» 

В 1 классе проводятся 2 итоговые работы: одна в конце первого и одна в конце второго полугодий. 

Итоговые работы проводятся в форме комплексной контрольной работы, включающей вопросы и 

задания по программному содержанию базовых предметов(математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру).Комплексная контрольная работа состоит из заданий 

базового уровня, обязательных для выполнения всеми учащимися, и заданий повышенного 

уровня, которые позволяют установить умения учащихся действовать в нестандартных учебных 

ситуациях. Работа считается выполненной на базовом уровне, если ученик выполнил не менее 

50% заданий базового уровня, при этом  учитель делает 2 вывода: справился/не справился с 

работой на базовом уровне; справился/не справился с работой на повышенном уровне сложности, 

если получил не менее 50% максимально возможного балла за выполнение заданий повышенного 

уровня сложности. 

Итоговая оценка за первый год обучения – на основе всех положительных результатов, 

накопленных учеником в своем портфеле достижений, и на основе итоговой диагностики 

предметных и метапредметных результатов.  

 

4. Описание системы оценивания во2-4 классах. 

 

4.1.Особенности организации текущего контроля по математике 

В основе оценивания по математике лежат следующие показатели: правильность выполнения и 

объем выполненного задания. 

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в устной, так и в письменной форме. 

Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не реже одного раза в 

неделю в форме самостоятельной работы или математического диктанта. Желательно, чтобы 

работа для текущего контроля состояла из нескольких однотипных заданий, с помощью которых 

осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного умения (например, умения 

сравнивать натуральные числа, умения находить площадь прямоугольника и др.). 

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в 

письменной форме. Для тематических проверок выбираются условные вопросы программы: 

приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и др. За 

такую работу выставляется отметка: 

     5 (отлично) - работа выполнена без ошибок; допускается не более 1 негрубого недочета  

      или    1-2 исправления.                                                                                                                                                                                                                                                                       

4(хорошо) - одна ошибка и 1-2 недочета(исправления) или  2 ошибки, или 4 недочета;                                                                                                                                                                                                                                                 

      3 (удовлетворительно) – 3-4 ошибки и 1 -2 недочета или исправления;  

      2-1(неудовлетворительно) - 5 и более ошибок, более 4 недочетов и исправлений. 

Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с помощью которых 

проверяются знания табличных случаев сложения, вычитания, умножения и деления. Для 

обеспечения самостоятельности учащихся выбирается несколько вариантов работы, каждый из 

которых содержит 30 примеров (соответственно по 15 на сложение и вычитание или умножение и 

деление). На выполнение такой работы отводится 5-6 минут урока. Ученику выставляется 

отметка: 

5(отлично) - работа выполнена без ошибок; 

4(хорошо) - 1 -2 ошибки и 1-2 недочета(исправления);                                                                                                                                



3 (удовлетворительно) - 3 -4 ошибки и 1-2 исправления; 

 

2-1 (неудовлетворительно) -5 и более ошибок. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ комбинированного 

характера (они содержат арифметические задачи, примеры, задания по геометрии и др.). В этих 

работах сначала отдельно оценивается выполнение задач, примеров, заданий по геометрии, а 

затем выводится итоговая отметка за всю работу:                                                                                                                                                                             

5(отлично) - работа выполнена без ошибок                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

     4 (хорошо) –1- 2 ошибки или 1-3 недочета,  при этом ход решения задачи должен быть  верным;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

3(удовлетворительно) -  3-4 ошибки или 4 недочета, при этом в ходе решения задачи допускается 1 

недочет;    

2 (неудовлетворительно) - 4 и более ошибок, при этом задача не решена.  

1(неудовлетворительно) -  более 4 ошибок в примерах, задача не решена, множественные 

недочеты в других заданиях. 

При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с учетом тех видов 

заданий, которые для данной работы являются основными. 

Оценивание устных ответов. 

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели:  правильность, 

обоснованность, самостоятельность, полнота. 

Ошибки: 

-неправильный ответ на поставленный вопрос; 

-неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя; 

-при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения. 

Недочеты: 

-неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

-при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и проиллюстрировать 

его; 

-неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

-медленный темп выполнения задания, не являющейся индивидуальной особенностью школьника; 

-неправильное произношение математических терминов. 

 

         Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки (отметки) 

Ошибки: 

-незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих 

зависимостей, лежащих в основе выполнения задания и используемых в ходе его выполнения; 

-неправильный выбор действий, операций; 

-неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычислительных умений и 

навыков; 

-пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияющих на 

получение правильного ответа; 

-несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин выполненным 

действиям и полученным результатам; 

-несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным параметрам. 

Недочеты: 

-неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначения величин); 

-ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических 

выкладок; 

-неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой вычислительных 

умений и навыков; 

-наличие записи действий; 

-отсутствие ответа к заданию или ошибки к записи ответа 

4.2. Особенности организации контроля  по русскому языку 



Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме письменных 

работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, изложений, сочинений, 

тестовых заданий. 

 

Диктант. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их выполнения 

всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных орфограмм (примерно 

60% от общего числа всех слов диктанта). Слова на не изученные к данному моменту правила 

заранее выписываются на доске или проговариваются орфографически. Нецелесообразно 

включать в диктанты и слова, правописание которых находится на стадии изучения.  

Тексты контрольных диктантов должны включать орфограммы, определенные минимумом 

начального общего образования, федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта: правописание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, 

непроизносимых согласных, удвоенных согласных в корнях слов; правописание безударных 

падежных окончаний имен существительных и прилагательных, безударных личных окончаний 

глаголов; правописание не с глаголами; правописание сочетаний жи-ши. ча-ща, чу-щу, чк-чн; 

употребление прописной буквы в  

начале предложения, в именах собственных, употребление разделительных ь и ъ, ь после 

шипящих на конце имен существительных и глаголов. 

Количество слов в текстах, предназначенных для контрольных диктантов:  

 

Класс I-е полугодие II-е полугодие 

1 класс - 15-17 слов 

2 класс 25-30 слов 35-45 слов 

3 класс 45-55 слов 55-65 слов 

4 класс 65-70 слов 75-80 слов 

 

Оценки за контрольный диктант. 

«5» – нет орфографических, пунктуационных ошибок, соблюдены нормы каллиграфии, 

допускается 1исправление; 

«4» – 1-2 орфограф. и 2 пунктуац. ошибки или 1 орфограф. и 3 пунктуац. и без недочетов.; 

 «3» – 3-4 орфограф. и 3 и более пунктуац. ошибки, есть исправления; 

 «2» - 5-6 орфограф.ошибок или 4 орфограф. и более 3 пунктуац., при этом допущены недочеты; 

 «1» – более 6 орфограф. ошибок. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

Ошибки: 

- нарушения правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, замены, 

вставки лишних букв в словах; 

- неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен программой 

каждого класса (слова с непроверяемым написанием); 

- отсутствие изученных знаков препинания в тексте; 

- наличие ошибок на изученные правила орфографии. 

 

Недочеты: 

- отсутствие знаков препинания в конце предложений, если следующее предложение написано с 

большой буквы; 

- отсутствие красной строки; 

- неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) на одно и 

то же правило. 

Грамматическое задание 

Грамматическое задание средство проверки степени понимания обучающимися изучаемых 

грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ слов и предложений.  

Характеристика цифровой отметки (оценки): 



5 (отлично) - выполнено без ошибок, имеются 1-2недочета. 

4 (хорошо) - правильно выполнено не менее 3/4 заданий , имеются 1-3недочета. 

3 (удовлетворительно) - правильно выполнено не менее 1/2 заданий, имеются 1-3недочета 

2 (неудовлетворительно) - правильно выполнено менее 1/2 заданий. 

1 (неудовлетворительно)- 80% -90% заданий не выполнены. 

Словарный диктант 

Примерное количество слов для словарных диктантов: 

2 класс - 8-10 слов; 

3 класс - 10-12 слов; 

4 класс - 12-15 слов. 

Характеристика цифровой отметки (оценки): 

5(отлично) - без ошибок, допускается 1-2 недочета; 

7(хорошо) – 1-2 ошибки. 

3 (удовлетворительно) – 3 ошибки и 1-3 недочета. 

2 (неудовлетворительно) - 4 и более ошибок. 

1(неудовлетворительно) – более  6 ошибок. 

Контрольное списывание 

Контрольное списывание - способ проверки усвоенных орфографических и пунктуационных 

правил, сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется умение списывать с 

печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, устанавливать 

части текста, выписывать ту или иную часть текста. 

Для контрольных списываний предлагаются тексты с пропущенными знаками препинания. 

Количество слов в текстах списываний и диктантов одинаково. 

Характеристика цифровой отметки (оценки): 

5 (отлично) - работа выполнена без ошибок; 

4 (хорошо) – 1-3 исправления и недочета или 1 ошибка и 1-2 недочета; 

3 (удовлетворительно) - 3 ошибки без недочетов или  5-6 недочетов; 

2-1 (неудовлетворительно) - 4 ошибки и более, множественные недочеты. 

 

Изложение(содержание) 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения 

понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных моментов; 

умения организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

Для изложений предлагаются тексты повествовательного характера с четкой сюжетной линией. 

Количество слов в текстах на 15-20 больше, чем в диктанте. 

При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи основного 

содержания текста, на наличие пропусков существенных моментов в тексте, на искажения при 

передаче авторского замысла, на отсутствие главной части повествования. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

-существенные отступления от авторского текста при написании изложения, искажающие смысл 

произведения; 

-отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в авторском тексте; 

- употребление слов в не свойственном им значении (в изложении). 

Недочеты: 

- отсутствие красной строки; 

- незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения. 

Характеристика цифровой отметки (оценки): 

5 (отлично) - правильно и последовательно (без пропусков существенных моментов) 

воспроизведено содержание авторского текста; нет фактических ошибок; правильно построены 

предложения и употреблены слова (допускается не более одного речевого недочета). 

 



4 (хорошо) - содержание передано правильно и достаточно точно; в построении предложений и 

употреблении слов нет существенных недостатков; имеются отдельные фактические и речевые 

недочета (допускается не более трех речевых недочетов в содержании и построении текста). 

 

3 (удовлетворительно) - допущено существенное отклонение от авторского текста; допущены 

нарушения в последовательности изложения мыслей; есть недочеты в построении предложений и 

употреблении слов (допускается не более пяти речевых недочетов в содержании и построении 

текста). 

2 (неудовлетворительно) - допущено существенное искажение авторского текста (упущены 

важные события, отсутствует главная часть); много фактических неточностей; нарушена 

последовательность изложения мыслей; имеет место употребление слов в не свойственном им 

значении; допущено более шести речевых недочетов и ошибок в содержании и построении текста. 

Во втором и третьем классах за обучающие изложения  выставляется 

одна отметка – за содержание. 

В третьем классе проводится 1 контрольное изложение за учебный год, в четвертом 

– 2 контрольных изложения за год. Оценки за контрольные изложения выставляются через 

дробную черту – за содержание и грамматику. В четвертом классе за обучающие и контрольные 

изложения в журнал выставляются обе оценки: через дробь в одну клетку. 

Примечание: В связи с развитием письменной речи изложение  носит 

обучающий характер, а не контролирующий.Цель проведения изложения: определить 

формирование навыков письменной речи, 

передачу содержания текста, правильное построение предложений, соблюдение синтаксических 

норм. 

Сочинение(содержание) 

 

5(отлично) - логически последовательно раскрыта тема, правильно построены предложения и 

употреблены слова, нет ни  одного речевого недочета, нет фактических ошибок, присутствует 

оригинальность и нестандартность мышления, художественная выразительность. 

4(хорошо) - последовательно раскрыта тема, но имеются незначительные нарушения 

последовательности изложения мыслей; в построении предложений и употреблении слов нет 

существенных недостатков, имеются отдельные фактические и речевые недочеты (допускается не 

более трех речевых недочетов в содержании и построении текста). 

3  (удовлетворительно) - имеются существенные отступления от темы, есть недочеты в 

построении предложений и употреблении слов (допускается не более пяти речевых недочетов в 

содержании и построении текста). 

2 (неудовлетворительно) – тема не раскрыта или содержание не соответствует теме, есть 

существенные  недочеты в построении предложений и употреблении слов, допущено более пяти 

речевых недочетов в содержании и построении текста. 

Примечание. 

Во втором и третьем классах за обучающие  сочинения выставляется одна отметка - за 

содержание. 

Создание небольшого текста (сочинения) не включается в Требования к уровню подготовки 

оканчивающих начальную школу, поэтому отрицательные отметка за сочинение не выставляется. 

 

Оценка грамотности в изложении и сочинении: 

- оценка «5»: отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок, допустимо 

одно-два исправления; 

- оценка «4»: не более двух орфографических и двух пунктуационных ошибок, одно 

– два исправления; 

- оценка «3»: три –четыре орфографических ошибок, одна-три пунктуационные, одно – 

два исправления; 

- оценка «2»: шесть и более орфографических ошибок, три-четыре пунктуационных, 

три-четыре исправления. 

 



4.3. Особенности организации контроля  по литературному чтению 

   Оцениваются следующие навыки чтения младшего школьника: 

Способ чтения: чтение целыми словами. 

Правильность чтения чтение незнакомого текста с соблюдением норм литературного 

произношения. 

Скорость чтения: установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему 

осознать текст. Установка на постепенное увеличение скорости чтения. 

Выразительное чтение: использование интонаций, соответствующих смыслу текста. 

В требованиях к уровню подготовки оканчивающих начальную школу указано, что в результате 

изучения литературного чтения ученик должен уметь читать осознанно текст художественного 

произведения про себя (без учета скорости). Следовательно, при проверке техники чтения 

производится оценивание четырех качеств навыка, и ведущим является осознанность. 

Выставление цифровой отметки по технике чтения не рекомендуется. 

Для проверки скорости чтения вслух подбираются доступные по лексике и содержанию 

незнакомые тексты. При выборе текста осуществляется подсчет количества слов (слово "средней" 

длины равно 6 знакам). При проверке учащиеся читают вслух не менее 1-ой минуты. 

 Нормы скорости  чтения:  

класс I полугодие II полугодие 

1 класс 11-15 слов в минуту 25-30 слов в минуту 

2 класс 35-40 слов в минуту 45-50 слов в минуту 

3 класс 55-60 слов в минуту 60-70 слов в минуту 

4 класс 75-80  слов в минуту 90-95 слов в минуту 

 

 Итоговые отметки по литературному чтению выставляются по отметкам текущего контроля, в 

ходе которого проверяется: 

выразительное чтение текста; 

пересказ содержания произведения (полно, выборочно, кратко); 

выразительное чтение наизусть; 

составление простого плана; 

создание небольших устных (письменных) текстов на заданную тему; 

работа с детской книгой и т.д. 

В ходе фронтального  опроса, также проверяются умения определять тему и главную мысль 

произведения; составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст; 

оценивать события, героев произведения; приводить примеры произведений фольклора, различать 

жанры художественной литературы, определенные программой; приводить примеры 

художественных произведений разной тематики по изученному материалу; высказывать 

оценочные суждения о прочитанном произведении; работать с различными источниками 

информации. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

- искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, слов); 

- неправильная постановка ударений (более двух); 

- чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения слов при 

чтении вслух; 

- неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

- неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и выражения, 

подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 

- нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

- нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

- монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты: 

- не более двух неправильных ударений; 

- отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при чтении вслух; 



- осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

- неточности при формулировке основной мысли произведения; 

- нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная выразительность 

при передаче характера персонажа. 

Характеристика цифровой отметки (оценки): 

 5 (отлично) - правильно и полностью понимает содержание прочитанного;  

                              умеет самостоятельно подготовиться к выразительному чтению и    

                              передать с помощью интонации смысл прочитанного текста и свое 

                              отношение к его  содержанию;  умеет полно, кратко и выборочно 

                              пересказать текст, выявляет основной смысл прочитанного и   

                              формулирует его своими словами;  самостоятельно находит в тексте   

                              слова и выражения, характеризующие действующих лиц, события, 

                              картины природы, твердо знает и выразительно читает стихотворения  

                              наизусть. 

 

4 (хорошо) –    правильно понимает основное содержание прочитанного;    

                           читает целыми словами используя основные средства выразительности;  

                           самостоятельно выделяет основную мысль прочитанного, но при ее 

                           формулировке допускает речевые неточности, которые может 

                            устранить без помощи учителя; при составлении полного, краткого 

                           и выборочного пересказа допускает незначительные  неточности;   

                           знает наизусть стихотворение, но при чтении допускает  1 – 4 ошибки, 

                            которые исправляет самостоятельно.   

 

  3 (удовлетворительно) -   понимает содержание прочитанного текста с помощью   

                           учителя; передает краткое содержание и основной смысл прочитанного 

                           только с помощью учителя; воспроизводит наизусть стихотворение, 

                           но при этом допускает ошибки, которые исправляет только с помощью 

                           учителя, при чтении допускает более 4 ошибок, которые  

    исправляет  самостоятельно или с помощью   учителя. 

 

  2 (неудовлетворительно ) -  слабо понимает прочитанное;  пересказывает текст не   

                           последовательно,  искажает содержание прочитанного, допускает 

                            много речевых ошибок; не может кратко и выборочно пересказать   

                           текст, составить план  и выделить главную мысль прочитанного 

                           с помощью вопросов учителя; при чтении наизусть не может                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                           полностью воспроизвести текст стихотворения. 

 
4.4. Особенности организации контроля  по окружающему миру 

Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения учащихся 

классифицировать, сравнивать объекты окружающей действительности, делать простейшие выводы, 

высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительной литературы. 

 Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

- неправильное определение понятий, замена существенной характеристики понятия несущественной; 

- нарушение последовательности в описании объектов (явлений), если она является существенной; 

- неправильное раскрытие причины, закономерности, условия протекания того или иного явления, 

процесса; 

- неумение сравнивать объекты, производить их классификацию на группы по существенным признакам; 

- незнание фактического материала, неумение самостоятельно привести примеры, подтверждающие 

высказанное суждение; 

- отсутствие умения выполнять схемы, графические рисунки, заполнять таблицы, неумение использовать 

материал схем, таблиц, рисунков при ответе; 

- ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

- неумение ориентироваться на карте и плане, правильно показывать изучаемые объекты 

(природоведческие и исторические). 



Недочеты: 

- преобладание при описании объекта несущественных признаков; 

- несущественные неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, отсутствие обозначений и 

подписей; 

- отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приводящие к 

неправильному результату; 

- неточности в определении назначения прибора, его использование осуществляется после наводящих 

вопросов; 

- неточности при нахождении объектов на карте. 

Характеристика цифровой отметки (оценки) при устном ответе: 

5(отлично) -  выставляется, если учебный материал излагается полно, логично,           

                       отсутствуют ошибки или имеется один недочет, ученик может привести  

                        примеры из дополнительной литературы. 

 

4 (хорошо)   - ответ полный, но имеются незначительные нарушения логики  

                               изложения материала, неточности в формулировках или негрубые ошибки, ученик может 

привести примеры из дополнительной литературы. 

 

3(удовлетворительно)   - ответ раскрыт не полно, осуществляется по наводящим 

                                вопросам, имеются грубые ошибки, значительные нарушения в логике изложения 

материала   и неточности в формулировках. 

2 (неудовлетворительно)   - ответ не раскрывает обсуждаемый вопрос, отсутствует   

                                 полнота и логика  изложения учебного материала 

Нормы оценок при письменном контроле соответствуют общим требованиям. 

            Для письменного контроля используются письменные проверочные работы, не требующих 

развернутого ответа с большой затратой времени, проверочные практические работы с картами, 

приборами, моделями, лабораторным оборудованием. 

Целесообразно при проведении письменного контроля использовать тестовые задания. Тестовые работы 

должны включать задания, в которых ученик должен продемонстрировать разные виды учебных умений. 

Для определения фактических знаний по предмету необходимы тесты на выбор ответа, поиск ошибки, 

продолжение или исправление высказывания. Для проверки умений сравнивать, классифицировать, 

выделять существенные признаки, делать выводы используются графические задания: заполнение таблиц, 

дополнение и составление схем, рисунки. Графические работы позволяют проверить осмысленность 

имеющихся у школьника знаний, умение преобразовать текстовую информацию в модель, рисунок-схему. 

Вопросы с "открытым ответом" позволяют проверить умения использовать приобретенные знания и 

оформлять письменный ответ.  

В письменных проверочных работах по предмету «Окружающий мир» орфографические ошибки не 

учитываются.  

4.5. Особенности организации контроля  по иностранному языку 

 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 
Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста, может 

выделить основную мысль, определить все факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из 

контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком. Хорошая 

скорость чтения. Хотя скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по 

сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке,а скорость чтения на родном языке у учащихся 

разная. 

Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, может выделить 

основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него недостаточно развита языковая догадка, и он 

затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп 

чтения более замедлен.       

Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание прочитанного, 

умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов и может семантизировать лексику (понимать 

значение), умеет пользоваться словарем,но совсем не развита языковая догадка. 

            Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял содержание 

текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, умеет выделить в тексте 

1факт, не умеет семантизировать ( понимать значение)незнакомую лексику не умеет пользоваться 

словарем. 

 



Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 
Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст 

(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического проспекта). Он 

использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание прочитанного (смысловую 

догадку, анализ). 

Оценка «4» ставится ученику, когда он понял 90-70% несложного оригинального текста 

(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического проспекта) и 

несколько раз  обращался к словарю.Он использовал при этом все известные приемы, направленные на 

понимание прочитанного (смысловую догадку, анализ). 

Оценка «3» ставится, если ученик понял 50- 60% текста, не владеет приемами его смысловой переработки, 

но умеет находить незнакомую лексику в словаре. 

 Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может найти незнакомые 

слова в словаре. 

 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 
Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный 

текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или несколько небольших текстов и 

выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

Оценка «4» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный 

текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или несколько небольших текстов и найти 

90-70%  заданной информации. 

Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 60-50 % 

заданной информации. 

Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик  не ориентируется в тексте. 

 

Понимание речи на слух 
            Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение основной 

или заданной ученику информации. 

            Оценка «5» ставится ученику, который понял все представленные факты, сумел выделить 

отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, программы радио 

и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать 

информацию для решения поставленной задачи (например найти ту или иную радиопередачу). 

Оценка «4» ставится ученику, который понял 90-70% информации. 

Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 60-50 % текста. Отдельные факты понял 

неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную задачу. 

 Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста.. Он не смог решить поставленную перед ним 

речевую задачу. 

Говорение.Монологическое высказывание . 

оценка Решение 

коммуникативной 

задачи 

Лексико – 

грамматическое 

оформление 

Организация Произносительная 

сторона речи 

5 Задание полностью 

выполнено: тема 

раскрыта в заданном 

объёме (все 

перечисленные в задании 

аспекты были раскрыты в 

высказывании). 

Социокультурные знания 

использованы в 

соответствии с 

ситуацией. 

Используемый лексико-

грамматический материал 

соответствует 

поставленной 

коммуникативной задаче. 

Учащийся демонстрирует 

большой словарный запас 

и владение 

разнообразными 

грамматическими 

структурами.  

Допускаются отдельные 

ошибки, которые не 

затрудняют  

Логичность 

высказывания 

соблюдена: 

вступление, 

основная 

информация, 

заключение. 

Средства 

логической 

связи 

адекватны 

поставленной 

задаче и 

разнообразны. 

 

Речь обучаю-щегося 

понятна: не 

допускает 

фонематических 

ошибок,  

все   звуки   в   

потоке речи       

произносятся 

правильно, 

 соблюдается 

правильный 

интонационный     

рисунок. 

Социокультурные 

знания использо-

ваны в соответствии 

с ситуацией 

общения. 



4 Задание выполнено 

частично: тема раскрыта 

на 90-70% 

Социокультурные знания 

в основном использованы 

в соответствии с 

ситуацией. 

Используемый лексико- 

грамматический материал 

в целом соответствует 

поставленной 

коммуникативной задаче. 

Но учащийся делает 

 языковые ошибки или 

допускает языковые 

ошибки, затрудняющие 

понимание. 

Логичность 

высказывания 

вполне 

соблюдена: 

вступление, 

основная 

информация, 

заключение. 

Средства 

логической 

связи 

адекватны 

поставленной 

задаче, но 

 однообразны. 

Речь понятна: не 

допускаются 

фонематические 

ошибки; практически 

все звуки в потоке 

речи произносятся 

правильно; 

соблюдается 

правильный 

интонационный 

рисунок 

3 Задание выполнено 

частично: тема раскрыта 

на 60-50% 

.социокультурные знания 

мало использованы. 

Демонстрирует 

ограниченный словарный 

запас, в некоторых 

случаях недостаточный 

для выполнения постав 

ленной задачи. 

Логичность 

высказывания 

не вполне 

соблюдена: 

вступление, 

основная 

информация, 

заключение. 

Средства 

логической 

связи 

неадекватны 

поставленной 

задаче и 

однообразны. 

 

В основном речь 

понятна: не 

допускает 

грубых 

фонематических 

ошибок; звуки в 

потоке речи в 

большинстве случаев 

произносит 

правильно, 

интонационный 

рисунок в основном 

правильный 

 

2 Задание выполнено 

частично: тема раскрыта 

на 40% и 

менее,социокультурные 

знания мало 

использованы или 

задание не вы выполнено: 

тема не раскрыта. 

Используемый лексико-

грамматический материал 

не позволяет выполнить 

поставленную 

коммуникативную задачу 

Логичность 

высказывания 

не соблюдена: 

вступление, 

основная 

информация, 

заключение. 

Средства 

логической 

связи 

неадекватны 

поставленной 

задаче и 

однообразны. 

Речь плохо 

воспринимается на 

слух из-за большого 

количества 

фонематических 

ошибок и 

неправильного 

произнесения многих 

звуков 

 

Диалогическая речь. 
Оценк

а 
Решение 

коммуникативно

й задачи 

Взаимодействи

е с 

собеседником 

Лексико – 

грамматическое 

оформление 

Организация Произносительна

я сторона речи 

5 Задание полностью 

выполнено: тема 

раскрыта в 

заданном объёме 

(все 

перечисленные в 

задании аспекты 

были раскрыты в 

высказывании). 

Демонстрирует 

способность 

логично и связно 

вести беседу: 

начинает при 

необходимости, 

и поддерживает 

ее с 

соблюдением 

Используемый 

лексико-

грамматический 

материал 

соответствует 

поставленной 

коммуникативной 

задаче. Учащийся 

демонстрирует 

Логичность 

высказывания 

соблюдена: 

вступление, 

основная 

информация, 

заключение. 

Средства 

логической 

Речь обучаю-

щегося понятна: не 

допускает 

фонематических 

ошибок,  

все   звуки   в   

потоке речи       

произносятся 

правильно, 



Социокультурные 

знания 

использованы в 

соответствии с 

ситуацией. 

очередности при 

обмене 

репликами, 

проявляет 

инициативу при 

смене темы, 

восстанавливает 

беседу в случае 

сбоя. 

большой 

словарный запас и 

владение 

разнообразными 

грамматическими 

структурами.  

Допущены 

отдельные 

ошибки, которые 

не затрудняют  

связи 

адекватны 

поставленной 

задаче и 

разнообразны

. 

 

 соблюдается 

правильный 

интонационный     

рисунок. 

Социокультурные 

знания использо-

ваны в 

соответствии с 

ситуацией 

общения. 

 

4 Задание выполнено 

частично: тема 

раскрыта на 90-

70% 

Социокультурные 

знания в основном 

использованы в 

соответствии с 

ситуацией. 

Учащийся 

демонстрирует 

хорошие навыки 

и умения 

речевого 

взаимодействия 

с партнером: 

умеет начать, 

поддержать и 

закончить 

беседу; 

соблюдает 

очерёдность при 

обмене 

репликами 

 

Используемый 

лексико- 

грамматический 

материал в целом 

соответствует 

поставленной 

коммуникативной 

задаче. Но 

учащийся делает 

 языковые ошибки 

или допускает 

языковые ошибки, 

затрудняющие 

понимание. 

Логичность 

высказывания 

вполне 

соблюдена: 

вступление, 

основная 

информация, 

заключение. 

Средства 

логической 

связи 

адекватны 

поставленной 

задаче, но 

 однообразны. 

 

Речь понятна: не 

допускаются 

фонематические 

ошибки; 

практически все 

звуки в потоке речи 

произносятся 

правильно; 

соблюдается 

правильный 

интонационный 

рисунок 

3 Задание выполнено 

частично: тема 

раскрыта на 60-

50% 

.социокультурные 

знания мало 

использованы. 

Демонстрирует 

неспособность 

логично и связно 

вести беседу: не 

начинает и не 

стремится 

поддерживать 

ее, не проявляет 

инициативы при 

смене темы, 

передает 

наиболее общие 

идеи в 

ограниченном 

контексте; в 

значительной 

степени зависит 

от помощи со 

стороны 

собеседника 

Демонстрирует 

ограниченный 

словарный запас, 

в некоторых 

случаях 

недостаточный 

для выполнения 

постав ленной 

задачи. 

Логичность 

высказывания 

не вполне 

соблюдена: 

вступление, 

основная 

информация, 

заключение. 

Средства 

логической 

связи 

неадекватны 

поставленной 

задаче и 

однообразны. 

 

В основном речь 

понятна: не 

допускает 

грубых 

фонематических 

ошибок; звуки в 

потоке речи в 

большинстве 

случаев произносит 

правильно, 

интонационный 

рисунок в 

основном 

правильный 

 

2 Задание выполнено 

частично: тема 

раскрыта на 40% и 

менее , 

социокультурные 

знания мало 

использованы или 

задание не вы 

выполнено: тема 

не раскрыта. 

Учащийся 

демонстрирует 

плохо 

сформированны

е навыки и 

умения речевого 

взаимодействия 

с партнером: 

имеет большие 

проблемы в 

понимании 

собеседника; не 

Используемый 

лексико-

грамматический 

материал не 

позволяет 

выполнить 

поставленную 

коммуникативну

ю задачу 

Логичность 

высказывания 

не соблюдена: 

вступление, 

основная 

информация, 

заключение. 

Средства 

логической 

связи 

неадекватны 

поставленной 

Речь плохо 

воспринимается на 

слух из-за 

большого 

количества 

фонематических 

ошибок и 

неправильного 

произнесения 

многих звуков 



умеет 

поддержать 

беседу; 

затрудняется 

запрашивать 

информацию; не 

соблюдает 

очерёдность 

реплик 

задаче и 

однообразны. 

 

 

Оценивание письменной речи учащихся  

Основные письменные задания: 

1.Открытка 

2. Личное письмо 

3.Написание развернутого высказывания 
Оценк

а. 
содержание Организация 

текста 

Лексическое 

оформление 

речи 

Грамматическое 

оформление речи 

Орфография и 

пунктуация 

5 Задание выполнено 

полностью: 

содержание отражает 

все аспекты, 

указанные в задании; 

стилевое оформление 

речи выбрано 

правильно с учетом 

цели высказывания и 

адресата; соблюдены 

принятые в языке 

нормы вежливости. 

Не использовались 

цитаты из учебника. 

Высказывание 

логично: 

средства 

логической 

связи 

использованы 

правильно; 

текст разделен 

на абзацы; 

оформление 

текста 

соответствует 

нормам, 

принятым в 

стране 

изучаемого 

языка. 

Используемы

й словарный 

запас 

соответствует 

поставленной 

задаче; нет 

нарушений в 

использовани

и лексики 

Используются 

грамматические 

структуры в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

отсутствуют 

ошибки или 

практически 

отсутствуют 

ошибки 

орфографические 

и пунктуационные 

ошибки 

отсутствуют 

 

Имеющиеся 

неточности не 

мешают 

пониманию 

текста. 

4 Задание выполнено: 

аспекты, указанные в 

задании раскрыты на 

90-70%; имеются 

отдельные нарушения 

стилевого оформления 

речи; в основном 

соблюдены принятые 

в  языке нормы 

вежливости. 

Высказывание 

в основном 

логично; 

имеются 

отдельные 

недостатки 

при 

использовани

и средств 

логической 

связи; 

 имеются 

отдельные 

недостатки 

при делении 

текста на 

абзацы; 

 имеются 

отдельные 

нарушения в 

оформлении 

текста. 

Используемы

й словарный 

запас 

соответствует 

поставленной 

задаче, однако 

встречаются 

отдельные 

неточности в 

употреблении 

слов, либо 

словарный 

запас 

ограничен, но 

лексика 

использована 

правильно. 

Имеется 2 

грамматические 

ошибки, не 

затрудняющих 

понимание текста. 

Орфографические 

ошибки 

практически 

отсутствуют. 

Текст разделен на 

предложения с 

правильным 

пунктуационным 

оформлением. 

Имеющиеся 

неточности не 

мешают 

пониманию текста 

 

3 Задание выполнено не 

полностью: 

Высказывание 

не всегда 

Использован 

неоправданно 

Либо часто 

встречаются 

Имеется ряд 

орфографических 



содержание отражает 

60-50% аспектов, 

указанных в задании; 

нарушение стилевого 

оформления речи 

встречаются 

достаточно часто; в 

основном не 

 соблюдены принятые 

в  языке нормы 

вежливости. 

логично; 

имеются 

многочисленн

ые ошибки в 

использовани

и средств 

логической 

связи, их 

выбор 

ограничен; 

деление 

текста на 

абзацы 

отсутствует; 

имеются 

многочисленн

ые ошибки в 

оформлении 

текста 

ограниченный 

словарный 

запас; часто 

встречаются 

нарушения в 

использовани

и лексики, 

некоторые из 

них могут 

затруднять 

понимание 

текста. 

ошибки 

элементарного 

уровня, либо 

ошибки 

немногочисленны, 

но затрудняют 

понимание текста 

и/или 

пунктуационных 

ошибок, которые 

не значительно 

затрудняют 

понимание текста. 

2 Задание не 

выполнено: 

содержание отражает 

менее 40%  аспектов, 

которые указаны в 

задании, или не 

соответствуют 

требуемому объему. 

Отсутствует 

логика в 

построении 

высказывания

; текст не 

оформлен. 

Крайне 

ограниченный 

словарный 

запас не 

позволяет 

выполнить 

поставленную 

задачу. 

Грамматические 

правила не 

соблюдаются 

Правила 

орфографии и 

пунктуации не 

соблюдаются. 

 

Тестовые работы. 

Оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов. 

«5»-100% 

«4»-90-70% 

 «3»-60-50% 

«2»- менее 50% 

 

4.5. Особенности оценивания комплексной контрольной работы. 
Итоговые работы проводятся в форме комплексной контрольной работы, включающей вопросы и 

задания по программному содержанию базовых предметов(математике, русскому языку, литературному 

чтению, окружающему миру).Комплексная контрольная работа состоит из заданий базового уровня, 

обязательных для выполнения всеми учащимися, и заданий повышенного уровня, которые позволяют 

установить умения учащихся действовать в нестандартных учебных ситуациях. Работа считается 

выполненной на базовом уровне, если ученик выполнил не менее 50% заданий базового уровня, при этом  

учитель делает 2 вывода: справился/не справился с работой на базовом уровне; справился/не справился с 

работой на повышенном уровне сложности, если получил не менее 50% максимально возможного балла за 

выполнение заданий повышенного уровня сложности. 

 

5. Портфель (портфолио) достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в оценке 

образовательных достижений. Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений (портфолио) учащегося. 

Портфель достижений (портфолио)— это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

- поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения; 

- развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности обучающихся; 

- формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную 

деятельность. 



 Портфель достижений (портфолио) представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях.   

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не только в ходе 

учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, 

физкультурнооздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной 

школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы  целесообразно включать следующие материалы: 

  Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных 

учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися занятий, 

реализуемых в рамках образовательной программы образовательного учреждения. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диагностики, 

промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным пред 

метам. 

По желанию учащегося работы   демонстрирующие  нарастающую успешность, объём и глубину знаний, 

достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут 

быть: 

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

заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических 

высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, записи 

решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач, математические модели, аудиозаписи 

устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, 

сообщений на математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты миниисследований и 

минипроектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 

по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 

иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических 

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

по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, аудиозаписи 

монологических высказываний  описаний, продукты собственного творчества, материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 

по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники наблюдений и 

самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы физических 

упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

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

т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных 

классов (выступающие и в роли учителяпредметника, и в роли классного руководителя), иные 

учителяпредметники. 

Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и досуговой 

деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, 

спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, — 

отражение в них степени достижения планируемых результатов освоения примерной образовательной 

программы начального общего образования. 

В школе ведутся   обязательные разделы портфеля достижений (портфолио) учащегося : 

общие сведения об обучающемся и его семье 

учебная и интеллектуальная деятельность 

творческая деятельность 

спортивно-оздоровительная деятельность 

общественная и другая деятельность 

Дипломы, сертификаты (или копии) всероссийских, республиканских интеллектуальных игр, грамоты, 

благодарственные письма, сертификаты за участие в городских и школьных предметных олимпиадах, 

творческих проектов,  полученные в рамках дополнительного образования, отзывы, фотографии,  

информация о спортивных достижениях; сведения о среднем балле изучения учебных дисциплин за 

четверть, год и др. размещается по разделам. 

Накопление материалов ведется за каждый год обучения. 



По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений (портфолио), 

делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а также опорной 

системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к самоорганизации с целью 

постановки и решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационносмысловой, 

познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

 

6. Итоговая оценка выпускника  

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой используются при 

принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения на следующей ступени, 

выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник 

научится» планируемых результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебнопознавательные и 

учебнопрактические задачи, построенные на материале опорной системы знаний с использованием 

средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий. Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода 

неперсонифицированных обследований. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения образования имеет 

усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку  и математике и овладение 

следующими метапредметными действиями: 

речевыми, среди которых следует выделить навыки осо 

знанного чтения и работы с информацией; 

коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в портфеле 

достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по 

русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, а 

также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые 

работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по 

русскому языку  и математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных учебных 

действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующей ступени, и способен использовать их для решения простых 

учебнопознавательных и учебнопрактических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как минимум, с оценкой 

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

выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на 

следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём не менее чем по 

половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 

50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующей ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных по каждому учащемуся, рассматривает вопрос 

об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной программы начального 

общего образования и переводе его на следующую ступень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного вывода о 

достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующую ступень общего образования 



принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений обучающегося и 

контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных 

процедур, устанавливаемых на федеральном уровне 

7. Оценка результатов деятельности  МБОУ «СШ №12»   осуществляется в ходе его 

аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе 

результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учётом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 

условий реализации основной образовательной программы начального общего образования; 

особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

школы и педагогов, и в частности отслеживание динамики образовательных достижений 

выпускников начальной школы  МБОУ «СШ №12» 

 

2. Содержательный раздел 
 

2.1 Программа формирования универсальных учебных действий    
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: 

описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования; 

характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соответствии с УМК «Школа 

России»;  ». 

типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Школа России». 

описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий по ступеням 

общего образования в соответствии с УМК «Школа России . 

Планируемые результаты сформированности УУД. 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки рабочих 

программ отдельных учебных предметов. 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания образования на 

ступени начального общего образования следующим образом: 

Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; 

отказ от деления на «своих» и «чужих»; 

уважение истории и культуры каждого народа. 

формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества. 

доброжелательность, доверие и внимание к людям, 

готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

уважение к окружающим - умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собственное 

мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности и гуманизма. 

принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление следовать им; 

ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и окружающих людей, 

развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов морального поведения; 



формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой; 

развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и 

творчества; 

формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, 

оценке); 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее самоактуализации: 

формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

-развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты;  

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению 

трудностей, жизненного оптимизма;  

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, 

безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять 

избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей 

В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД определяются 

вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике 

начальной школы. 

Это человек: 

Любознательный, интересующийся, активно познающий мир 

Владеющий основами умения учиться. 

Любящий родной край и свою страну. 

Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой. 

Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, 

умеющий высказать свое мнение. 

Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

      Характеристика 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 составляющих 

успешности обучения в образовательном учреждении. 

Понятие «универсальные учебные действия» 
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. 

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 обучающегося независимо от её 

специальнопредметного 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 и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной 

деятельности следует выделить три вида личностных действий: личностное, профессиональное, жизненное 

самоопределение; смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к 

деятельности, ради чего она  осуществляется. 

Личностные УУД:   действие смыслообразования (интерес, мотивация); действие нравственно – 

этического оценивания («что такое хорошо, что такое плохо»);формирование личного, эмоционального 

отношения к себе и окружающему миру; формирование позитивного отношения к себе и окружающему 

миру; 

 В сфере личностных УУД будут формироваться: 

внутренняя позиция школьника; личностная мотивация учебной деятельности; 

ориентация на моральные нормы и их выполнение.   

 Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию своей 

учебной деятельности. 

Регулятивные УУД: целеполагание;  планирование; прогнозирование; 

контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном; коррекция; оценка; 

волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта и преодолению препятствий. 

В сфере регулятивных УУД ученики смогут овладеть всеми типами учебных действий, включая 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию, в том числе во 

внутреннем плане, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение.  

Познавательные универсальные учебные действия включают:  общеучебные, логические учебные 

действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные УД: 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации, в том числе с помощью компьютерных средств; 

структурирование знаний; 

осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий. 

Логические УД: 

анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением 

недостающих компонентов;                  

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

подведение под понятие, выведение следствий; 

установление причинно – следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

доказательство;выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

формирование проблемы; самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

В сфере познавательных УУД ученик научится: 

 использовать знаково-символические средства, в том числе овладеет действием моделирования; 

 овладеет  спектром логических действий и операций, включая общий приём решения задач. 

К коммуникативным действиям относятся: 

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, функций 

участников, способов взаимодействия; 

постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборов информации; 

разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов 

разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

управление поведением партнёра – контроль, коррекция, оценка его действий; 

умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

В сфере коммуникативных УУД  ученики смогут: 

учитывать позицию собеседника (партнёра); 

организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками; 



адекватно передавать информацию; 

отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

Познавательные универсальные учебные действия на разных этапах обучения  

Классы Извлекать 

информацию. 

Ориентироваться в 

своей системе 

знаний и осознавать 

необходимость 

нового знания. 

Делать 

предварительный 

отбор источников 

информации для 

поиска нового 

знания. 

Добывать новые 

знания 

(информацию) из 

различных 

источников и 

разными способами 

Перерабатывать 

информацию  для 

получения 

необходимого 

результата,  в том числе 

и для создания нового 

продукта 

 

Преобразовывать информацию из одной 

формы в другую  и выбирать наиболее 

удобную для себя  форму 

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 

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 



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 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия на разных этапах обучения  

Классы Доносить свою позицию до 

других, владея приёмами 

монологической и 

диалогической речи 

Понимать другие позиции 

(взгляды, интересы) 

Договариваться с людьми, 

согласуя с ними свои 

интересы и взгляды, для того 

чтобы сделать что-то сообща 

1-2 

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) 



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 

 

Регулятивные универсальные учебные действия на разных этапах обучения  

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 

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 

 

(для 5–6 

класса –

это 

необхо-

димый 

уровень)  

Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем, выбирать тему 

проекта с помощью 

учителя. 

Составлять план 

выполнения проекта 

совместно с учителем 

Работая по составленному 

плану, использовать наряду с 

основными и  

дополнительные средства 

(справочная литература, 

сложные приборы, средства 

ИКТ) 

В диалоге с учителем 

совершенствовать критерии 

оценки и пользоваться ими в 

ходе оценки и самооценки. 

В ходе представления проекта 

учиться давать оценку его 

результатам 

 

 

Личностные результаты на разных этапах обучения  

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) 

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 

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 

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. 

 



«некрасивого».  

 

Постепенно понимать, 

что жизнь не похожа на 

«сказки» и невозможно 

разделить людей на 

«хороших» и «плохих» 

 

 

 

 

 

удовольствием, а что – 

нет (мотивы),  

– что у меня получается 

хорошо, а что нет 

(результаты)  

   

 

 

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 

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:  

– общечеловеческих 

ценностей (в т.ч. 

справедливости, 

свободы, демократии); 

– российских 

гражданских ценностей 

(важных для всех 

граждан России); 

– важности учёбы и 

познания нового; 

– важности бережного 

отношения к здоровью 

человека и к природе); 

– потребности в 

«прекрасном» и 

отрицания 

«безобразного». 

Отделять оценку 

поступка от оценки 

самого человека 

(плохими и хорошими 

бывают поступки, а не 

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)  

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:  

– общечеловеческих 

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. 

 

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)  

 

  Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  
      Формирование универсальных учебных действий  реализуется в рамках целостного образовательного 

процесса в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, 

организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.   

       Каждый учебный предмет   раскрывает определённые возможности для формирования универсальных 

учебных действий.  

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий.  

Работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, 

установления причинно следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре 

языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие 

знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования (например, 

состава слова путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение 

русского и родного языка создаёт условия для формирования языкового чутья как результата ориентировки 

ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие 

адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение»  
Требования к результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов 

универсальных учебных действий личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 

приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации).  

 Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает освоение идейно- 

нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей 

функцией восприятия художественной литературы является трансляция духовно- нравственного опыта 

общества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений.   Важным средством организации понимания 



авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является 

выразительное чтение.  

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих универсальных учебных 

действий:  

смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в системе личностных 

смыслов;  

самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных произведений 

посредством эмоционально действенной идентификации;  

основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым своего народа и 

своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её 

граждан;  

эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;  

нравственно этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного значения 

действий персонажей;  

эмоционально личностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведения, 

соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;  

умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей;  

умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуникации, 

особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;  

 умения устанавливать логическую причинно- следственную последовательность событий и действий 

героев произведения;   

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, формируя 

коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых лингвистических структур 

грамматики и синтаксиса; 

развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

развитию письменной речи; 

формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние и 

переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, 

излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой культурой, 

открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для формирования 

личностных универсальных действий — формирования гражданской идентичности личности, 

преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию обще 

учебных познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката 

текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, 

опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика и информатика». На ступени начального общего образования этот учебный предмет 

является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь 

логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; 

различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; использования 

знаково-символических средств для моделирования математической ситуации, представления информации; 

сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному 

основанию.  

Особое значение имеет математика для формирования общего приёма решения задач как универсального 

учебного действия. Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этой ступени образования. В процессе обучения 

обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в современной 

культуре и необходимых как для обучения, так и для его социализации.  

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у 

обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, отношений человека с 

природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая основу 

становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности.  



В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» обеспечивает 

формирование когнитивного, эмоционально ценностного и деятельностного компонентов гражданской 

российской идентичности:  

умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, описывать 

достопримечательности столицы и родного края; 

формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение элементарных 

норм адекватного природосообразного поведения;  

развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с другими людьми, 

социальными группами и сообществами.  

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует принятию 

обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в 

интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья.  

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознавательных универсальных 

учебных действий:  

овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска и работы с 

информацией;  

формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей для объяснения 

явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);  

формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации 

объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств; 

установления причинно следственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном 

материале природы и культуры родного края.  

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, познавательных 

действий.   

Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, 

многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки 

обеспечит формирование российской гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в 

поликультурном обществе. Будут формироваться коммуникативные универсальные учебные действия на 

основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои 

чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. В области развития общепознавательных 

действий изучение музыки будет способствовать формированию замещения и моделирования.  

Личностные результатыосвоения программы должны отражать:  

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; 

 - формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии культур;  

- формирование уважительного отношения к культуре других народов;  

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных задач и 

собственной музыкально-прикладной деятельности; 

 - развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 - развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

 - формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным и духовным 

ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к саморазвитию, 

мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных национально-культурных 

традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным 

традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и 

общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и 

неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, 

выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать 

музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации. Школьники научатся размышлять 

о музыке, эмоционально выражать свое отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные 

предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 



художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов. У 

обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в 

обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация программы 

обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через 

музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. 

Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую  

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

друзьями, родителями. 

Метапредметные результатыосвоения программы должны отражать: 

 - овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

 - освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, музыкально-

исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата в различных видах музыкальной деятельности;  

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения музыкальной 

культуры в различных видах деятельности; 

 - использование знаково-символических средств представления информации в процессе освоения средств 

музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

 - 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 и анализировать звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

 - умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-образного, жанрового и 

стилевого анализа музыкальных произведений и других видов музыкально-творческой деятельности;  

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач;  

 - овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения учебного 

предмета «Музыка»;  

- 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 фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

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

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

рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе слушания и освоения музыкальных 

произведений различных жанров и форм; 

 - 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, формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной хоровой и 

инструментальной деятельности; - овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Музыка»; 

 - овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения интегративных форм освоения 

учебного предмета «Музыка».  

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные учебные действия, 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать собственный творческий потенциал, 

применяя 119 музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве в познавательной и 

практической деятельности 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием 

личностных, познавательных, регулятивных действий. Моделирующий характер изобразительной 

деятельности создаёт условия для формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в 



продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое 

моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию 

логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно следственных 

связей и отношений.  

При создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации действий в 

соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение сокровищницы 

изобрази тельного искусства, народных, национальных традиций, искусства других народов обеспечивают 

формирование гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, 

новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения учащихся.  

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных учебных 

действий обусловлена:  

ключевой ролью предметно преобразовательной деятельности как основы формирования системы 

универсальных учебных действий;  

 значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются 

непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе 

решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие 

полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять 

необходимую систему ориентиров);  специальной организацией процесса планомерно- поэтапной 

отработки предметно преобразовательной деятельности обучающихся   — умении осуществлять анализ, 

действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований 

выполняемой деятельности;  

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:  

 формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно- 

преобразующей деятельности человека;  

развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного 

воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и отображению объекта и 

процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей);  

развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять план действий 

и при менять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при 

различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;  

формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно преобразовательных 

действий; 

развитие планирующей и регулирующей функции речи;  

развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно продуктивной 

деятельности; 

развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной 

конструктивной деятельности;  

формирование мотивации успеха и достижений обучающихся, творческой самореализации на основе 

эффективной организации предметно- преобразующей символико-моделирующей деятельности;  

ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением;  

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий:  

основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в 

мировом и отечественном спорте; 

освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность;  

развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных 

стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 

стрессоустойчивости;  

освоение правил здорового и безопасного образа жизни.  

«Физическая культура» как учебный предмет способствует:  

в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать и 

оценивать свои действия;  

в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, сотрудничеству 

и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать общую цель и пути её 

достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и ролей в 

совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; 



адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в 

интересах достижения общего результата).  

«Информатика ». Этот  предмет обеспечивает 

 личностные результаты освоения информационных и коммуникационных технологий как инструмента в 

учёбе и повседневной жизни : критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

уважение к информации о частной жизни и информационным результатам других людей; осмысление 

мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными ситуациями; 

 метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия: планирование последовательности шагов алгоритма для 

достижения цели; поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные 

характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая); 

анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением 

недостающих компонентов; 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

подведение под понятие; установление причинно-следственных связей; 

построение логической цепи рассуждений. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

аргументирование своей точки зрения на выбор оснований и критериев при выделении признаков, 

сравнении и классификации объектов; выслушивание собеседника и ведение диалога; признавание 

возможности существования различных точек зрения и права каждого иметь свою. 

«Риторика».  Этот  предмет обеспечивает: 

на уровне личностных результатов – «овладение начальными навыками адаптации в динамично 

развивающемся мире», «развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе»; «развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей» и т.д.; 

на уровне метапредметных результатов – «овладение навыками смыслового чтения текстов различных 

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

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах»; 

«овладение логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, построения рассуждений»; «готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность 

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

своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий»; готовить своё выступление и 

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

избирательности, этики и этикета»; опираться на «использование знаково-символических средств 

представления информации для решения учебных и практических задач» и т.д.; 

«Краеведение» Этот предмет обеспечивает: 

Личностные результаты: устойчивая мотивационная основа учебной деятельности, включающей 

социальные, учебно – познавательные и внешние мотивы;  ориентация на понимание успеха в учебной 

деятельности, на самоанализ и самоконтроль результата; основы своей этнической принадлежности, 

гражданственность, чувство гордости за свою Родину; ориентация в нравственном содержании поступков 

как собственных поступков, так и поступков окружающих людей); основы экологической культуры: 

принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам и 

природоохранного поведения; ориентации на здоровый образ жизни; чувство прекрасного и эстетических 

чувств на основе знакомства с отечественной художественной культурой. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные результаты: планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей и 

условиями ее реализации; оценивать правильность выполнения действий в соответствии с требованиями к 

данной задаче; адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей; вносить необходимые 

коррективы в действие на основе его оценки и учета сделанных ошибок; 

Познавательные результаты: осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий в учебной литературе, энциклопедиях. справочниках (включая электронные, цифровые), в 

открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том 

числе с помощью инструментов ИКТ;  строить сообщения в устной и письменной форме,  



ориентироваться на разнообразие способов решения задач,  смыслового восприятия художественных и 

научно – популярных текстов;  приводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

устанавливать причинно-следственных связи в изучаемом круге явлений,  

высказывать простые суждения об объекте, его строении. свойствах и связях. 

Коммуникативные результаты: адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе 

средства и инструменты ИКТ, дистанционного обучения; допускать существование у людей различных 

точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной; формулировать собственное мнение и 

позицию; задавать вопросы. 

Учебный курс РПС «Юным умникам и умницам» 

Личностными результатами  изучения курса  является формирование следующих умений: 

Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей правила поведения при 

совместной работе и сотрудничестве (этические нормы). 

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые 

правила поведения, самостоятельно делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные УУД: Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно.Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем (для этого в учебнике специально предусмотрен ряд уроков). 

Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 

Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе продуктивных заданий в 

учебнике). Работая по предложенному плану,  использовать необходимые средства (учебник, простейшие 

приборы и инструменты). 

Познавательные УУД: Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная 

информация (знания) для решения учебной задачи 

Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи. 

Добывать новые знания: находить необходимую информацию  

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.). 

Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы. 

Коммуникативные УУД: Донести свою позицию до других:  оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. Вступать в беседу 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), уметь работать в малых 

группах. 

 

  Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно- исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

 Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на развитие 

метапредметных умений. Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс 

обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального 

опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу умственного 

труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника. Главная особенность 

развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – возможность активизировать учебную 

работу детей, придав ей исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся 

инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполагает 

поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная 

деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования и 

решения практических задач.  

 В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся начальной школы 

получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом содержание и формы учебной 

деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной деятельности, поскольку 

получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, 

ставит задачи, ищет средства для решения поставленных задач. Основными задачами в процессе учебно-

исследовательского и проектного обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и 

развития умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, 



экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают 

необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в 

урочной и внеурочной деятельности. Развитие умений младших школьников проводится с учетом 

использования вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и 

практических задач, а также особенностей математического, технического моделирования, в том числе 

возможностей компьютера. Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 

индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к 

развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников 

определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, 

стоящими на конкретном уроке. В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная 

деятельность направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 

способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития. Для расширения 

диапазона применимости исследовательского и проектного обучения следует дифференцировать задания 

по степени трудности: путем  постепенного усложнения непосредственно самих заданий и/или 

увеличением степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства 

учителя процессом научно-практического обучения. В качестве основных результатов учебно-

исследовательской и проектной деятельности младших школьников рассматриваются такие 

метапредметные результаты, как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, 

моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-

следственные связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой 

знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов при изучении 

учебных предметов. В качестве результата следует также включить готовность слушать и слышать 

собеседника,умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять 

самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; 

критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои 

убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их 

последствия. 

  Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся 

Информационнокоммуникационные технологии — инструментарий универсальных учебных действий. 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при формировании 

универсальных учебных действий наряду с традиционными методиками целесообразно широкое 

использование цифровых инструментов и возможностей современной информационнообразовательной 

среды. Ориентировка младших школьников в информаци 

оннокоммуникационных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять 

(ИКТкомпетентность) являются одними из важных элементов формирования универсальных учебных 

действий обучающихся на ступени начального общего образования. Поэтому программа формирования 

универсальных учебных действий на ступени начального общего образования содержит раздел, который 

определяет необходимые для этого элементы ИКТкомзпетентности. 

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности универсальных 

учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет использование 

информационнообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность и 

результаты учителя и обучающиеся. 

В ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность как способность решать учебные задачи 

с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в 

соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи 

формирования ИКТкомпетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам (где формируется предметная ИКТкомпетентность), но и в рамках надпредметной программы 

по формированию универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

-уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 

- использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки и коррекции 

выполненного действия; 



При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в таких 

общеучебных универсальных действиях, как: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, картосхем, линий 

времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий. Для этого используются: обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках системнодеятельностного 

подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана. Вынесение формирования 

ИКТкомпетентности в программу формирования универсальных учебных действий позволяет 

образовательному учреждению и учителю формировать соответствующие позиции планируемых 

результатов, помогает с учётом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при 

освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных 

курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также  входит в 

содержание   кружка «Компьютерная графика» 

В ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность как способность решать учебные задачи 

с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в 

соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи 

формирования ИКТкомпетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам (где формируется предметная ИКТкомпетентность), но и в рамках надпредметной программы 

по формированию универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

-уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 

- использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки и коррекции 

выполненного действия; 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в таких 

общеучебных универсальных действиях, как: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, картосхем, линий 

времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий. Для этого используются: обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках системнодеятельностного 

подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана. Вынесение формирования 

ИКТкомпетентности в программу формирования универсальных учебных действий позволяет 

образовательному учреждению и учителю формировать соответствующие позиции планируемых 

результатов, помогает с учётом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при 

освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных 

курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также  входит в 

содержание   кружка «Компьютерная графика»  

Целенаправленная работа по формированию ИКТкомпетентности  включает следующие этапы (разделы). 



Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для здоровья приёмов 

работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. Организация системы файлов и 

папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. Сканирование 

изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. Распознавание текста, введённого как 

изображение. Учёт ограничений в объёме записываемой информации, использование сменных носителей 

(флешкарт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. Основные 

правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом текстовом редакторе. 

Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и иностранном языках. 

Создание графических сообщений. Создание планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек (слайдшоу), видео- и 

аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание сообщения в виде цепочки 

экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как письменное и устное сообщение. 

Составление нового изображения из готовых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Подготовка устного 

сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в естественнонаучных 

наблюдениях и экспериментах с использованием фото или видеокамеры, цифровых датчиков. 

Графическое представление числовых данных: в виде графиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источниках. Поиск 

информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация результатов поиска. Сохранение 

найденного объекта. Составление списка используемых информационных источников. Исполь 

зование ссылок для указания использованных информационных источников. Поиск информации в 

компьютере. Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова.  

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация деятельности. Передача 

сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ — электронной почты, чата, форума, аудио 

и видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой аудиторией с устным сообщением с 

ИКТподдержкой. Размещение письменного сообщения в информационной образовательной среде. 

Коллективная коммуникативная деятельность в информационной образовательной среде. 

Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, 

социальное взаимодействие. Планирование и проведение исследований объектов и процессов внешнего 

мира с использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и процессов реального мира и 

управления ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТкомпетентности обучающихся (примерный вариант) 

«Русский язык»  Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, рисунок). 

Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе 

компьютерные.   Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, основными 

инструментами создания и простыми видами редактирования текста. Использование 

полуавтоматического орфографического контроля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио- и 

видеофрагменты, ссылки).   

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео и 

аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным 

художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на 

компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на материале художественной литературы, в 

том числе в контролируемом Интернете. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); выступление с 

сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на иностранном языке в 

цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в сопровождении аудио и видеоподдержки. 

Восприятие и понимание основной информации в небольших устных и письменных сообщениях, в том 

числе полученных компьютерными способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, 

экранного перевода отдельных слов. 

«Математика и информатика». Применение математических знаний и представлений, а также методов 

информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения математических знаний и 

информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и интерпретация данных в 



ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых 

данных, заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение 

информации. Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. Представление 

причинноследственных и временны́х связей с помощью цепочек. Работа с простыми геометрическими 

объектами в интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение 

геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использованием 

инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор числовых данных, 

проведение опытов с помощью инструментов ИКТ(цифровой микроскоп). Поиск дополнительной 

информации для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в 

контролируемом Интернете. Создание информационных объектов в качестве отчёта о проведённых 

исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, «лентой времени»), добавление 

ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: назначение, 

правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: 

текстом, рисунком, аудиои видеофрагментами; сохранение результатов своей работы. Овладение 

приёмами поиска и использования информации, работы с доступными электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений, освоение 

простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение контрастности, яркости, 

вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности экранов в слайдшоу. Создание 

творческих графических работ, несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной 

анимации с собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов и 

музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ. 

 

  Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей образовательной 

системы. Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального общего 

образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего образования. 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, которое 

должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных действий, а также на 

положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образованию показали, что 

обучение должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и 

психологическую готовность. Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и 

качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособности. Психологическая 

готовность к школе — сложная системная характеристика психического развития ребёнка 6—7 лет, 

которая предполагает сформированность психологических способностей и свойств, обеспечивающих 

принятие ребёнком новой социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной 

деятельности под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение 

системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в 

системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Планирование результатов по формированию коммуникативных учебных действий 

Сформированность УУД у детей при поступлении 

в школу 

Планируемые результаты на конец 1 класса 

 Коммуникативные: 

-активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх, 

организует их при помощи взрослого. 

-имеет первоначальные навыки работы в группе 

 

 -понимает смысл простого текста; 

-знает и может применить первоначальные способы 

поиска информации (спросить у взрослого, 

сверстника, посмотреть в словаре) 

-проявляет любознательность, задает вопросы, 

касающиеся близких и далеких предметов и явлений 

-умеет задавать учебные вопросы; 

 



-способен договариваться, учитывать интересы 

других, сдерживать свои эмоции, проявляет 

доброжелательное внимание к окружающим 

-умеет слушать, принимать  чужую точку зрения, 

отстаивать свою 

 

-обсуждает в ходе совместной деятельности 

возникающие проблемы, правила с помощью 

взрослого 

-умеет договариваться 

-поддержать разговор на интересную для него тему -строит простое речевое высказывание 

 

Планирование результатов по формированию универсальных учебных действий 

(познавательных) 

Сформированность УУД у детей при поступлении в 

школу 

Планируемые результаты на конец 1 класса 

 Общеучебные 

- проявляет самостоятельность 

в игровой деятельности, выбирая ту или иную игру 

и способы ее осуществления; 

- выделяет и формулирует познавательную цель с 

помощью учителя; 

- осуществляет поиск и выделяет конкретную 

информацию с помощью учителя; 

- находит информацию в словаре; 

- строит речевое высказывание в устной форме с 

помощью учителя; 

 - умеет давать оценку одного вида деятельности на 

уроке с помощью учителя; 

- умеет слушать, понимать и пересказывать 

простые тексты; 

- слушает и понимает речь других, выразительно 

читает и  пересказывает небольшие тексты; 

 - находит ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт и различную информацию; 

- умеет использовать предметные заместители,  

а также умеет понимать изображения и описывать 

изобразительными средствами увиденное и свое 

отношение к нему 

- умеет работать по предложенному учителем плану; 

- использует знаково-символические действия; 

 

 Логические 

- умеет следовать образцу, правилу, инструкции; 

 

- разбивает группу предметов и их образы по 

заданным учителем признакам; 

- умеет увидеть целое раньше его частей; 

 

- группирует предметы и их образы по заданным 

признакам; 

 - классифицирует объекты под руководством 

учителя; 

- задаёт вопросы: как?, почему?, зачем? 

(интересуется причинно-следственными связями); 

- устанавливает последовательность основных 

событий в тексте; 

 - оформляет свою мысль в устной речи на уровне 

одного предложения или небольшого текста; 

 - высказывает своё мнение; 

 Постановка и решение проблемы 

 - формулирует проблемы с помощью учителя; 

 - включается в творческую деятельность под 

руководством учителя; 

 

Планирование результатов по формированию регулятивных учебных умений 

Сформированность УУД у детей при поступлении 

в школу 

Планируемые результаты на конец 1 класса 

Умеет проявлять инициативность и 

самостоятельность в разных видах детской 

деятельности   

Принимает и сохраняет учебную задачу; 

 

 

Умеет обсуждать возникающие проблемы, 

правила,  Умеет выбирать себе род занятий, 

 

• учитывает выделенные учителем ориентиры 

действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем; 

 • планирует совместно с учителем свои действия в 



соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации,  

Способен выстроить внутренний план действия в 

игровой деятельности  

Переносит навыки построения внутреннего плана 

действий из игровой деятельности в учебную 

 Осваивает правила  планирования, 

контроля способа решения; 

 • осваивает способы итогового, пошагового 

контроля по результату  

 

Проявляет умения 

 произвольности предметного действия. 

произвольные предметные действия. 

• овладевает способами самооценки выполнения 

действия, 

- адекватно воспринимает предложения и оценку 

учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 

Планирование результатов по формированию универсальных учебных действий 

Сформированность  

УУД  у детей при поступлении в школу 

Планируемые результаты на конец  

1 класса 

 Понимает предложения и оценки учителей, 

товарищей, родителей и других людей 

 Умеет оценить себя по критериям,  предложенными 

взрослыми 

 Положительно относится к школе 

Умеет положительно относиться себе, обладает 

чувством собственного достоинства;  

Умеет ориентироваться  в нравственном содержании 

и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

 Умеет уважительно относиться к др. мнению. 

Умеет доброжелательно относиться к 

окружающим; отзывчив к переживаниям другого 

человека, умеет уважать достоинство других. 

Умеет понимать чувства  других людей и 

сопереживать им; 

Умеет бережно относиться к материальным 

ценностям 

Уважает и принимает ценности семьи и общества 

Любит свой народ, свой край и Родину. 

Умеет взаимодействовать со сверстниками  и 

взрослыми: 

через участие в совместных играх и  их 

организациях,  

вести переговоры в игре, 

договариваться в игре,  

учитывать интересы других в игре, сдерживать 

свои эмоции в игре; 

В обществе сверстников  умеет выбирать себе род 

занятий, партнеров.  

Умеет взаимодействовать со сверстниками  и 

взрослыми: 

через участие в совместной деятельности, вести 

переговоры в игре, договариваться,  

учитывать интересы других, сдерживать свои 

эмоции; 

 

Умеет  обсуждать возникающие проблемы, 

правила,  

может поддержать разговор на интересную для 

него тему. 

Умеет  обсуждать возникающие проблемы, правила,  

может поддержать разговор на интересную для него 

тему. 

Умеет проявлять самостоятельность в разных 

видах детской деятельности  

Умеет делать самооценку и самоотношение к 

себе и своим свойствам 

 

Умеет проявлять самостоятельность в разных 

видах детской деятельности  

Умеет делать самооценку и самоотношение к 

себе и своим свойствам 

Умеет открыто относиться  к внешнему миру и 

чувствовать уверенность в своих силах 

Умеет адаптироваться к некоторым сложным 

ситуациям 



 Умеет выполнять правила гигиены и ухода за 

телом, элементарные приемы закаливания,  охраны 

своей жизни.  

Умеет применять знания о безопасном и здоровом 

образе жизни. 

 

Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных действий при 

переходе от   начального общего образования к основному общему образованию.  

 

Большое значение имеет проблема психологической подготовки детей к переходу обучающихся на 

ступень основного общего образования с учётом возможного возникновения определённых трудностей 

такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, 

возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые обусловлены: 

- необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания обучения 

(предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

- совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой ведущей 

деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со сверстниками при сохранении 

значимости учебной деятельности); 

- недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, связанной с 

показателями их интеллектуального, личностного развития и главным образом с уровнем 

сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы,  учебные действия, 

контроль, оценка); 

  

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных действий и заданы 

в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием преемственности разных 

ступеней образовательной системы может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования — формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено 

формированием системы универсальных учебных действий. 

 

2.2  Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 
деятельности  .........................................................................  

           

 В начальной школе реализуются следующие образовательные программы, наиболее полно 

удовлетворяющие образовательные потребности обучающихся: 
 Программа предшкольного образования - Интегрированный курс подготовки дошкольников 
   По окончании данного курса проводится диагностика готовности будущего первоклассника к 

школе (на основе методик Е.К. Вахотовой, Н.В. Дятко, Е.В. Сазоновой.). 

 Обучение по программе предшкольного образования в значительной степени адаптирует  

ребенка к школе, сохраняет и развивает его интерес к познанию, способствует выравниванию 

стартовых возможностей обучающихся. 

- Программы начальной школы, направленные на формирование  у учащихся базовых 

навыков самообразования, самоорганизации, самоопределения, самовоспитания, обеспечивающие 

готовность к освоению содержания основного и среднего (полного) общего образования, 

раскрытие интеллектуальных и творческих возможностей личности учащихся через освоение 

фундаментальных основ начального образования: 

 общеобразовательная программа «Школа России», позволяющая наиболее 

эффективно организовать личностный, системно-деятельностный подход в обучении, проводить 

работу с детьми разного уровня готовности к школе; 

 программа коррекционно-развивающего обучения для детей с диагнозом задержка 

психического развития, направленная на компенсацию недостатков дошкольного развития, 

восполнение пробелов предшествующего обучения, преодоление негативных особенностей  

эмоционально-личностной сферы, активизацию познавательной деятельности.  

 Программы факультативных курсов, предполагающие дифференцированную 

работу с учащимися, углубление и расширение знаний по предмету, выявление и реализацию 

индивидуальных особенностей детей, развитие из компетенций 

 Программы этнокультурного направления  с изучением экологии Удмуртии, 

истории культуры народов Удмуртии, родной литературы и удмуртского языка. 

 С целью реализации  модели адаптивной школы в учреждении на всех трёх уровнях 

обучения  реализуются  программы для детей с особыми образовательными потребностями: 



 Программа «Одарённые дети», направленная на работу с одарёнными и 

высокомотивированными детьми, выявление и развитие их способностей; 

 Программы индивидуализированного обучения с применением альтернативных 

форм освоения общего образования (надомное обучение, обучение в семье, обучение по 

индивидуальным учебным планам), направленные на обеспечение условий для получения 

образования детьми  с особыми образовательными потребностями. 

 

2.3 Рабочая программа  воспитания.  
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА  
Программа воспитания МБОУ «СШ №12» направлена на развитие личности обучающегося, в том 

числе духовно-нравственное развитие, личности, укрепление психического здоровья, и физическое 

воспитание, достижение ими результатов освоение программ начального общего образования. 

Программа показывает, каким образом педагоги (учитель, классный руководитель, заместитель 

директора по воспитательной работе, воспитатель и т.п.) могут реализовать воспитательный потенциал 

их совместной с детьми деятельности и тем самым сделать свою школу воспитывающей организацией.  

В центре программы воспитания в соответствии с ФГОС общего образования находится личностное 

развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России 

и мира. Одним из результатов реализации программы станет приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во 

ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к 

саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые 

качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности.  

Программа воспитания включает четыре основных раздела:  

- Раздел«Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», в котором описана 

специфика деятельности МБОУ «СШ № 12»в сфере воспитания: особенности контингента учащихся, 

оригинальные воспитательные находки школы, информация о деятельности классных руководителей.  

- Раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых общественных ценностей 

формулируется цель воспитания и задачи, которые школе предстоит решать для достижения цели.  

- Раздел«Виды, формы и содержание деятельности», в котором школа показывает, каким образом 

будет осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания. Инвариантными модулями 

здесь являются: «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности», 

«Работа с родителями», «Самоуправление» и «Профориентация». Вариативные модули: «Ключевые 

общешкольные дела», «Детские общественные объединения», «Школьные медиа», «Экскурсии, 

экспедиции, походы», «Организация предметно-эстетической среды».  
- Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», в котором показано, каким 

образом в МБОУ «СШ № 12»осуществляется самоанализ организуемой в ней воспитательной работы. 

Здесь приводятся перечень основных направлений, который дополнен критериями и способами его 

осуществления. 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ   ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

Воспитание в школе – это процесс формирования личности ребенка, в котором  

непосредственно участвуют педагоги школы, школьники и их родители и социум.  

Основные принципы сотрудничества педагогов и детей, которые неукоснительно  

соблюдает наша школа, это:  
- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности 

информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной 

организации;  

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и 

педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  



- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы и 

взрослых, и детей;  

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности.  

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные дела, 

через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов;  

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов;  

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль 

в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);  

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощряется 

конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная 

активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, 

студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений;  

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции.  

МБОУ «СШ №12» находится в старом микрорайоне города Глазов. Наша школа функционирует с 

1963 г. На сегодняшний момент в МБОУ «СШ №12» в школе сформированы 29 классов, общей 

численностью 513 человек, из них 12 классов – классы с ОВЗ, в которых обучаются 130 детей.  



Контингент обучающихся и их родителей сформирован из жильцов микрорайона  

В основном это благополучные полные семьи, но так же есть не полные семьи и семьи в социально 

опасном положении.  

В нашей школе существуют традиции: линейка, посвященная Дню знаний и Последнему звонку, 

осенняя ярмарка «Дары осени», новогодний концерт, посвящение в ряды Юнармейцев, мероприятия 

ко Дню Победы и т.д.  

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ  
Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества 

ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) 

формулируется общая цель воспитания детей начального общего образования в 

общеобразовательной организации – развитие личности обучающегося, в том числе духовно-

нравственное развитие, укрепление психического здоровья и физическое воспитание, достижение 

детьми освоения программы начального общего образования, в том числе:  

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то 

есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их 

социально значимых отношений);  

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления 

социально значимых дел).  

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому 

стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности.  

Конкретизация цели воспитания начального общего образования применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, 

соответствующие уровню начального общего образования:  

В воспитании детей младшего школьного возраста целевым приоритетом является приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе.  

Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как 

нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых 

отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в 

дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся 

следующие:  
-быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); 

уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка 

домашнюю работу, помогая старшим; 

-быть трудолюбивым, следуя принципу «делу —время, потехе —час» как в учебных занятиях, так и в 

домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

-знать и любить свою Родину –свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

-беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о 

своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать 

птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

-проявлять миролюбие —не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к 

силе;  

-стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

-быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

-соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

-уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие 

отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности 

помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной национальной или 

религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 



-быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на других 

ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности следования 

им имеет особое значениедля ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий 

социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение следующих 

основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции 
их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе;  

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать активное 
участие классных сообществ в жизни школы;  

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы и иные объединения, работающие по школьным 
программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности;  

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на 
уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление на уровне школы;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных объединений 
и организаций;  

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 
воспитательный потенциал;  

8) организовывать профориентационную работу со школьниками;  

9) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности;  

 
10) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития детей.  
 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений 

воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле.  

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»  
Ключевые дела – это комплекс главных традиционных школьных дел, в которых принимает участие 

большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают включенность в них 

большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в МБОУ «СШ №12». Введение ключевых дел в жизнь 

школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 

мероприятий, организуемых педагогами для детей. Ключевые дела могут организовываться на 

параллелях  

Для этого в школе используются следующие формы работы  

На внешкольном уровне:  
– ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 
направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума.  

водимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся спортивные 

состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для творческой 
самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих.  

событиям.  

 

На школьном уровне:  



разновозрастные сборы – ежегодные выездные события, включающие в себя комплекс коллективных 

творческих дел, в процессе которых складывается особая детско-взрослая общность, 



характеризующаяся доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта, доброго юмора и общей 

радости.  

– ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и 

в которых участвуют все классы школы.  

образования, посвящения в юнармейцы, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей. 

школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие 

школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и  

 
воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу.  

На уровне классов:  
ольные советы дел, ответственных за 

подготовку общешкольных ключевых дел;  

 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела.  

 

 

На индивидуальном уровне:  

ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и 

встречу гостей и т.п.);  

и анализа ключевых дел;  

ел, за 

его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими 

взрослыми;  

в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, 

через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы.  

3.2. Модуль «Классное руководство»  
Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспитатель, и т.п.) организует 

работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 

учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями  

Работа с классным коллективом:  

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, –

вовлечь в них детей с самымиразными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, –установить и упрочить доверительные отношения с учащимися 

класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

а и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки 



активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения. 



сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; походы и 

экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе дней 

рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, 

дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

детям освоить нормы и правила 

общения,которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися:  

школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 

погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или 

иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при 

необходимости) –со школьным психологом.  

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.  

личных 

портфолио, в которых дети не простофиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 

достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед  



индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не простофиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 

достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года –вместе анализируют свои успехи и неудачи.  

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным психологом 

тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в 

классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 
-предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и интеграцию 

воспитательных влияний на школьников; 

узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

льских собраниях класса для объединения усилий в деле 

обучения и воспитания детей. 

 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 



регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в 

целом; 

ощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений 

между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

проблем обучения и воспитания школьников; 



образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

сса; 

сплочение семьи и школы. 

Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья:  

созданиесистемыкоррекционныхмероприятий, 
длясмягчениянедостатковразвитиядетей,формированиеихличностиисоциальнойадаптации.Привитиена

выковдисциплинированногоповедениияшкольномколлективе, вбытуисоциуме. 

Применение педагогических приемов коррекционной работынаправленных на 

стимулированиекомпенсаторных процессов развития детей с ОВЗ и формирование у них новые 

положительные качества: самоконтроля, самостоятельности, инициативности, 
чувствадолгаиответственностизасвоипоступки. 
 
Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование»  
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущественно 

через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные 

для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах;  

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые могли 

бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями 

друг к другу;  

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значимые 

формы поведения;  

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках 

следующих выбранных школьниками направлений деятельности.  

Гражданско-патриотическое направление. Внеурочная деятельность, направленная на:  

становление ценностного отношения к своей Родине – России;  

осознание совей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

сопричастность к своему прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края;  

уважение к своему и другим народам;  

первоначальное представление о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении 

и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных 

отношений.  

Физическое направление. Внеурочная деятельность, направленная на формирование культуры 

здоровья и эмоционального благополучия:  

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей 

среде (в том числе информационной);  

бережное отношение к физическому и психическому здоровью.  

Духовно-нравственное направление. Внеурочная деятельность, направленная на:  

признание индивидуальности каждого человека;  

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;  

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда 

другим людям.  

Эстетическое направление. Внеурочная деятельность, направленная на:  

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов;  

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности.  

Трудовое направление. Внеурочная деятельность, направленная на:  



осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное 

отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к 

различным профессиям.  

Экологическое направление. Внеурочная деятельность, направленная на бережное отношение к 

природе и неприятие действий, приносящих ей вред.  

Социальное направление. Внеурочная деятельность, направленная на формирование и развитие у 

обучающихся чувства принадлежности к обществу, в котором они живут, умения заявлять и 

отстаивать свою точку зрения; развитие любознательности, познавательных интересов, творческих 

способностей; помощь детям в адекватном выражении своего “Я”, воспитание патриотических качеств 

личности в соответствии с моделью “Гражданина - патриота России”.  

Общеинтеллектуальное направление. Внеурочная деятельность, направленная на обогащение запаса 

учащихся научными понятиями и законами, способствование формированию мировоззрения, 

функциональной грамотности.  

3.4. Модуль «Школьный урок»  
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 



установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией –инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своегок ней 

отношения;  

емонстрацию 

детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

вных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные на 

уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;    

 



инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования 

и отстаивания своей точки зрения. 

3.5. Модуль «Самоуправление»  
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, 

а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, 

что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда 

удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время 

может трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое 

самоуправление.  



Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом.  

На уровне школы:  



 

проведение мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 

На уровне классов:  

через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров (например, 

старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой общешкольногоактива 

ельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления 

работы класса; 

 

На индивидуальном уровне:  

запорядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения»  
Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 

20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5).  

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:  

демократических процедур (выборыруководящих органов объединения, подотчетностьвыборных 

органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих 

ребенкувозможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, 

обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение 

общаться, слушать и слышать других. Такими делами являются: посильная помощь, оказываемая 

школьниками пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы; участие 

школьников в работе на прилегающей к школе территории;  

формой которого является Торжественное обещание (клятва) при вступлении в объединение. Договор 

представляет собой механизм, регулирующий отношения, возникающие между ребенком и 

коллективом детского общественного объединения, его руководителем, школьниками, не 

являющимися членами данного объединения;  

лубные встречи –формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением,  

 



 

планирования дел в школе и микрорайоне, празднования знаменательных для членов объединения 

событий; 

и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у ребенка 

чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в 

объединении (реализуется посредством введения особой символики детского объединения, 

проведения ежегодной церемонии посвященияв члены детского объединения,проведения 

традиционных огоньков –формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел); 

благо 

конкретных людей и социального окружения в целом. Это участиешкольников в проведении разовых 

акций, которые часто носят масштабный характер, и постоянной деятельностью школьников.  

 

Модуль 3.7. «Экскурсии, экспедиции, походы»  
Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и 

бережно относиться к ней, приобреприобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются 

благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, 

формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и 

эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности.  

экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их классными руководителями и 

родителями школьников: в музей, на предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия 

с распределением среди школьников ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», 
«разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей школьников, 

включающий в себя, например: соревнование по технике пешеходного туризма, соревнование по 

спортивному ориентированию, конкурс на лучшую топографическую съемку местности, конкурс 

знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни,конкурс туристской песни, конкурс 
благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету; 

текущие экскурсии 

 

3.8. Модуль «Профориентация»  
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в себя 

профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности 

педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его  



профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности. Эта работа осуществляется через:  

циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы людей, представляющих этипрофессии; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах; 

совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования; 

индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут 

иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных в 

основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительного образования.   

 

3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»  
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной организации, 

обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, 

создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на 

ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как  

пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством 

разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг 

друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием 

эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересныхсобытиях, происходящих в школе 

(проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и 

т.п.); 

устройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со 

школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми;  

– оформление пространства проведения конкретных  

 



 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 
собраний, конференций и т.п.);  

-эстетической среды 

(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах.  

 

3.10. Модуль «Работа с родителями»  
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 

школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности  

На групповом уровне:  

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

ящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей;   

-сайте, на которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов.    

 

На индивидуальном уровне: 
–педагогов-

психологов; Саражинаой Лилии Феликсовны, Голубевой Алины Фёдоровны, Веселковой Ирины 

Михайловны, Широбоковой Ольги Владимировны, Липатовой Анастасии Сергеевны –учителей-

логопедовпо запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

тороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности; 

родителей. 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Самоанализ организуемой с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 

последующего их решения.Осуществляется ежегодно с привлечением (при необходимости) внешних 

экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в 

школе, являются: 

-принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный 

процесс;  

-принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на изучение 

не количественных его показателей, а качественных –таких как содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;   

-принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

-принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников –это результат 

как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основные направленияанализа организуемого в школеявляются следующие: 



1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие 

проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный год; какие 

проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе интересной, 

событийно насыщенной и личностно развивающейсовместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями.  

Способамиполучения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности детей 

и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, лидерами ученического 

самоуправления, при необходимости –их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 
-качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

-качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

-качеством организуемой в школевнеурочной деятельности; 

-качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

-качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

-качествомфункционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

-качествомпроводимых в школе экскурсий, походов;  

-качествомпрофориентационной работы школы; 

-качествоморганизации предметно-эстетической среды школы; 

-качеством взаимодействия школы и семей школьников. 
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень выявленных 

проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

2.4.ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И 

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

(далее – Программа) в соответствии с определением ФГОС − комплексная программа 

формирования у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одной 

из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребёнка. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

на уровне начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

-неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

-факторы риска, имеющие место в школе, 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; 



-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). 

При выборе стратегии реализации настоящей Программы учитываются психологические и 

психофизиологические характеристики детей младшего школьного возраста с опорой на зону 

актуального развития.  

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни − необходимый и 

обязательный компонент здоровьесберегающей работы школы, требующий соответствующей 

экологически безопасной, здоровьесберегающей организации всей жизни школы, включая её 

инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной 

организации учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, 

организации рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями (законными 

представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с 

детьми, к разработке программы школы по охране здоровья обучающихся. 

Цели и задачи Программы 

Разработка Программы, а также организация всей работы по её реализации строится на 

основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной 

адекватности, информационной безопасности и практической целесообразности. 

Основная цель настоящей Программы − сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной 

из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребёнка, достижению планируемых результатов освоения Образовательной программы. 

Задачи Программы: 

-сформировать представления 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 негативных эмоций, получаемых от общения с 

компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

-дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах 

риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 

переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

-сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

-научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их основе 

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 безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения в 

экстремальных ситуациях; 

-сформировать навыки позитивного общения; 

-научить осознанному выбору поступков, стиля 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. 
Участники Программы: -обучающиеся;  -классные руководители;  -учителя – предметники;  -родители. 

В основу Программы положены принципы: 

-актуальности 



-доступности.  

-положительного ориентирования.  

-последовательности.  

-системности.  

-сознательности и активности.  
Циклограмма работы класса 

Ежедневно Утренняя гимнастика (перед уроками), контроль за тепловым, санитарным 

режимом и освещенностью, охват горячим питанием, выполнение 

динамических, релаксационных пауз, профилактических упражнений и 

самомассажа на уроках, физкультминутки, прогулки, динамические часы. 

Еженедельно Выпуск «Страничек здоровья», работа в кружках, спортивных секциях, 

проведение уроков на свежем воздухе. 

Ежемесячно Консультационные встречи с родителями, диагностирование, генеральная 

уборка классной комнаты. 

Один раз  

в четверть 

Занятие «Клуба интересных встреч», классные семейные праздники, экскурсии, 

родительские собрания 

Один раз  

в полугодие 

Дни открытых дверей (для родителей). 

Один раз  

в год 

Медицинский осмотр, витаминизация третьих блюд, ведения мониторинга 

здоровья, профилактика гриппа и других вирусных, паразитарных инфекций, 

День здоровья, праздник здоровья. 
 

Примерное программное содержание по классам 

Группа/ 

класс 

Содержательные линии 

1 класс Отношение к самому себе, к своему собственному здоровью правильный режим 

дня, зачем человеку нужен отдых, зачем нужен свежий воздух, спорт в моей 

жизни.  

2 класс Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического  и 

психологического здоровья мальчиков и девочек, основные способы 

закаливания, спорт в моей жизни, в моей семье, правила безопасного поведения.  

3 класс Осознанно  о правильном  и здоровом питании,  витамины в моей жизни, правила  

оказания первой медицинской помощи, правила безопасного поведения. 

4 класс Спорт в моей жизни,  нет вредным привычкам,  роль физкультуры и спорта в 

формировании правильной осанки, мышечной системы, иммунитета, быть 

здоровым – это здорово! 

Работа школы по реализации Программы  будет проходить в два этапа.  

Первый этап − анализ состояния и планирование работы школы по данному направлению, 

в том числе по: 

-организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной работе, 

сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и профилактике 

вредных привычек; 

-организации проводимой и необходимой для реализации Программы просветительской работы 

школы с обучающимися и родителями (законными представителями); 

-выделению приоритетов в работе школы с учётом результатов проведённого анализа, а также 

возрастных особенностей обучающихся на уровне начального общего образования. 

Второй этап − организация просветительской, учебно-воспитательной и методической 

работы школы по данному направлению. 

-внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных курсов, которые 

направлены на формирование экологической культуры обучающихся, ценности здоровья и 

здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в 

учебный процесс; 



-лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

-проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового образа жизни; 

-создание в школе общественного совета по реализации Программы, включающего 

представителей администрации школы, обучающихся старших классов, родителей (законных 

представителей), специалистов по охране окружающей среды. 

-проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, родительских 

собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

-приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 

-привлечение педагогов, медицинских работников и родителей (законных представителей) к 

совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований. 

Основные направления, формы и методы реализации Программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных 

учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, 

направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и 

природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия 

экологического сознания этого возраста «хочу − нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного 

знания. Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно- исследовательская, образно-

познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, общественно 

полезная. Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрового и 

учебного типа. 

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована по 

следующим направлениям: 

-создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры школы; 

-организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

-организация физкультурно-оздоровительной работы; 

-реализация дополнительных образовательных курсов; 

-организация работы с родителями (законными представителями). 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура школы включает: 

-соответствие состояния и содержания здания и помещений школы экологическим требованиям, 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся; 

-наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хранения 

и приготовления пищи; 

-организацию качественного горячего питания обучающихся, 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 (логопед, учитель 

физической культуры, психолог, медицинский работник). 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на 

повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха включает: 



-соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеурочной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 

обучающихся на всех этапах обучения; 

-использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

-введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

-строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

-индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития обучающихся: темпа 

развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образовательным траекториям; 

-ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем под строгим контролем 

медицинского работника. 
Программа формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК. Для 

формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в системе учебников предусмотрены 

соответствующие разделы и темы. Их содержание предоставляет возможность обсуждать с детьми 

проблемы, связанные с безопасностью и здоровьем, активным отдыхом. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого педагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоровья, 

здорового образа жизни − самостоятельная работа обучающихся, направляемая и организуемая 

взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная работа 

способствует активной и успешной социализации младшего школьника, развивает способность 

понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: ролевые 

игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, социально-творческая 

и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: исследовательская 

работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной газеты по проблемам 

здоровья или охраны природы, мини-проекты, дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, 

практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

-полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

- рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера; 

-организацию занятий по лечебной физкультуре; 

-организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками; 

-организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

-организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

-регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, 

олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого направления зависит от администрации школы, учителей физической 

культуры, медицинских работников, психологов, а также всех педагогов. 
Основные направления просветительской и мотивационной работы 

Направление 

деятельности  

Задачи  Содержание  

Санитарно-

просветительска

я работа по 

1. Знакомство детей, родителей с 

основными понятиями – здоровье, 

здоровый образ жизни. 

– Проведение уроков здоровья, 

- проведение классных часов и 

общешкольных мероприятий по 



формированию 

здорового образа 

жизни 

2. Формирование навыков здорового 

образа жизни, гигиены, правил личной 

безопасности. 

3. Обеспечение условий для мотивации и 

стимулирования здорового образа жизни 

пропаганде здорового образа жизни, 

формированию навыков ЗОЖ, гигиены и 

личной безопасности 

Профилактическ

ая деятельность 

1. Обеспечение условий для ранней 

диагностики заболеваний, профилактики 

здоровья. 

2. Создание условий, предотвращающих 

ухудшение состояние здоровья. 

3. Обеспечение помощи детям, 

перенесшим заболевания, в адаптации к 

учебному процессу. 

4. Профилактика травматизма 

– Система мер по улучшению питания 

детей: режим питания; эстетика 

помещений; пропаганда культуры питания 

в семье.             

 – Система мер по улучшению санитарии и 

гигиены: генеральные уборки классных 

комнат, школы; соблюдение санитарно-

гигиенических требований.                                        

– Система мер по предупреждению 

травматизма: оформление уголков по 

технике безопасности; проведение 

инструктажа с детьми.                     

 – Профилактика утомляемости: 

проведение подвижных перемен; 

оборудование зон отдыха. 

Физкультурно-

оздоровительная, 

спортивно-

массовая работа 

1. Укрепление здоровья детей средствами 

физической культуры и спорта. 

2. Пропаганда физической культуры, 

спорта, туризма в семье. 

3. Всемерное развитие и содействие 

детскому и взрослому спорту и туризму. 

– Увеличение объёма и повышение 

качества оздоровительной и спортивно-

массовой работы в школе: организация 

подвижных игр; соревнований по 

отдельным видам спорта; спартакиады, 

дни здоровья.                                              

– Привлечение к организации 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работе с детьми 

тренеров ДЮСШ, родителей. 
 

Сложившаяся система включает: 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья  на уроках 

физкультуры, в секциях : учет рекомендаций  врачей, применение  дифференцированного 

подхода; 

- рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на уровне начального общего образования (в зимнее время – 

обязательная лыжная подготовка);  

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  

- организацию работы спортивных секций  и создание условий для их эффективного 

функционирования;  

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий («Дни здоровья»,  

«Весёлые старты», соревнования, олимпиады, походы).  
План спортивных - оздоровительных мероприятий 

     Класс Первая четверть Вторая четверть  Третья четверть Четвертая четверть 

1 класс Сентябрь 

День Здоровья 

 (Веселые старты) 

Ноябрь 

Весёлые старты с 

воспитанниками д/с 

Февраль 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья!» 

Май 

День Здоровья 

(Эстафеты) 

2 класс Сентябрь 

День Здоровья 

(Веселые старты) 

Декабрь 

«Ловкие, сильные, 

умелые!» (Веселые 

старты) 

Февраль 

Смотр строя  

и песни 

Май 

День Здоровья 

(Эстафеты) 

3 класс Сентябрь 

День Здоровья 

(Веселые старты) 

Ноябрь 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья!» 

Февраль 

Смотр строя  

и песни 

Май 

День Здоровья 

« Полоса препятствий» 

4 класс Сентябрь Ноябрь Февраль Май 



День Здоровья 

(Веселые старты) 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья!» 

Смотр строя  

и песни 

День Здоровья 

« Полоса препятствий» 

 

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение уровня 

знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и охраны здоровья, 

предусматривает: 

-внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных курсов, направленных на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 

-организацию в школе кружков, секций, факультативов по избранной тематике; 

-проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, праздников 

и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов. 

В школе традиционно работают: 1. Волейбол (школьная секция), 2. Баскетбол (школьная секция) 

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, предусматривает разные формы 

организации занятий: интеграцию в базовые образовательные дисциплины, факультативные 

занятия, занятия в кружках, проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий, организацию тематических дней здоровья. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

-лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его 

здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.; 

-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. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации 

школы, всех педагогов. 

Мероприятия по реализации программы: 

№ Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

I. Подготовка педагогических кадров 

1. Участие в обучающих семинарах, проводимых органами 

управления образованием города 

По мере проведения Администрация, 

ШМО учителей 

начальных классов 

2. Обучение классных руководителей основным 

гигиеническим критериям рациональной организации 

урока.  

Ежемесячно Администрация, 

руководители ШМО  

3. Оказание методической помощи при разработке и 

проведении мероприятий, связанных с пропагандой 

ЗОЖ и первичной профилактикой наркомании и ВИЧ-

инфекции. 

В течение года Администрация, 

руководитель 

ШМО учителей 

начальных классов, 

медсестра 

II.  Развитие материально-технической базы здоровьесберегающей  образовательной среды 

1. Составление акта о приемке образовательного 

учреждения 

Август   Администрация 

2. Приобретение  спортивного оборудования В течение года  Администрация 

III.  Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся 

1. Составление расписания уроков, занятий объединений 

доп. образования 

Сентябрь, январь Администрация 

2. Проведение мероприятий по соблюдению санитарно-

гигиенических норм и правил, изучению ПДД, ТБ 

В течение года Администрация, кл.рук-ли 

3. Реализация индивидуальных образовательных программ 

для детей с ограниченными возможностями здоровья  

В течение года Администрация 

IY.  Воспитание культуры здоровья участников образовательного процесса 



1. Приобретение познаний о здоровье, здоровом образе 

жизни, возможностях человеческого организма, 

об основных условиях и способах укрепления здоровья (в 

ходе уроков физической культуры, бесед, просмотра 

учебных фильмов, в системе внеклассных мероприятий, 

включая встречи со спортсменами, тренерами, 

представителями профессий, предъявляющих высокие 

требования к здоровью)  

В течение года кл.рук-ли   

2. Интеграция вопросов, связанных с воспитанием 

культуры здоровья, в преподавание базисных учебных 

дисциплин 

В течение года Учителя начальной школы 

3. Просветительская работа с родителями (лекции, беседы, 

индивидуальные консультации и т.п.)  

В течение года Администрация, кл.рук-ли 

Y.  Создание условий для обеспечения безопасного здоровьесберегающего процесса 

1. Соблюдение санитарно-гигиенических требований, 

санитарно-гигиенического состояния во всех учебных 

помещения согласно санитарным правилам и нормам 

СанПиН  

Ежегодно Администрация 

2. Обеспечение постоянного контроля состояния 

травмоопасных кабинетов, мастерских, спортивного зала, 

исправность электрических розеток, наличие аптечек, 

инструкции и журналов по охране труда  

Ежегодно Администрация 

3. Проведение занятий с  обучающимися, педагогическими, 

техническими работниками и другим обслуживающим 

персоналом по изучению правил обеспечения 

безопасности; проведение тренингов по действиям 

в чрезвычайных ситуациях  

Ежегодно Администрация 

4. Отработка действий коллектива школы в чрезвычайных 

ситуациях   

Ежегодно Администрация, 

специалист по ОТ 

YI.  Развитие физической и двигательной активности учащихся 

1. Проведение динамических пауз для предупреждения 

преждевременного умственного утомления 

и профилактики нарушений зрения, осанки 

и возникновения застойных явлений в кровообращении 

и дыхании   

Ежедневно Учителя начальной школы 

2. Мониторинг уровня и состояния здоровья для выявления 

учащихся групп риска и прогноза заболеваемости  

Постоянно Кл.рук-ли, медсестра 

  

YII.   Использование воспитательного потенциала урочной и внеурочной деятельности 

1. Планирование  как отдельного направления в планах 

ВР классных коллективов работы по формированию 

здоровьесберегающей среды в школе в соответствии 

с требованиями ФГОС 

При планировании 

работы на год 

Администрация, учителя 

начальной школы 

2. Ведение пропаганды ЗОЖ и первичной профилактики 

потребления ПАВ через систему классных часов 

и внеклассных мероприятий 

В течение года Кл. рук-ли  

VIII.  Организация работы с родительской общественностью 

1. Организация информационной поддержки родителей 

через систему родительского всеобуча  

В течение года Администрация , кл.рук-ли 

2. Индивидуальные консультации В течение года Кл.рук-ли,  психолог, 

логопед 

3.  Организация совместной работы педагогов и родителей 

по проведению спортивных соревнований, дней 

здоровья, походов, экскурсий 

В течение года Кл.рук-ли 

4. Выставки научно-методической литературы по 

здоровьесбережению, профилактике заболеваний, 

вредных привычек, безопасности детей 

В течение года Кл.рук-ли, библиотекарь 

5. Углубленное психолого-педагогическое сопровождение В течение года Социальный педагог 



родителей и детей «группы риска» 

IX. Организация совместной деятельности с внешней социокультурной средой 

1. Совместная деятельность с различными учреждениями 

внешней социокультурной среды, заинтересованными 

в пропаганде ЗОЖ и профилактике наркомании и ВИЧ-

инфекции 

При планировании 

работы на год 

Администрация , классные 

руководители 

X. Традиционные мероприятия по формированию культуры безопасного здорового образа жизни 

1. Ежедневные мероприятия: физкультминутки, 

физкультурные упражнения и игры на переменах 

Ежедневно Учителя начальной школы 

2. Дни здоровья В течение года Учитель физкультуры 

3. Мама, папа, я – спортивная семья! Ноябрь, февраль Администрация, учитель 

физкультуры 

4.  Веселые старты В течение года Учитель физкультуры 

5. Школьные соревнования по лыжным гонкам, легкая 

атлетика, спортивные игры 

В течение года Учитель физкультуры 

6. Классные часы, посвященные ЗОЖ, профилактике 

вредных привычек, ПДД и т.п. 

В течение года Кл.рук-ли 

7. Месячник безопасности дорожного движения  Ноябрь  Администрация, кл.рук-ли 

8. Игротека ПДД В течение года Кл.рук-ли 

9. Участие в городских спортивных мероприятиях В течение года Учитель физкультуры 

10. Участие в городском форуме «Будущее без наркотиков – 

здоровое поколение» 

Декабрь  Администрация, классные 

руководители 

11. Участие в городском конкурсе «Безопасное колесо» Май  Администрация, классные 

руководители 

Планируемые результаты реализации Программы  

К планируемым результатам реализации Программы относятся: 

-стабильность показателей физического и психического здоровья детей; 

-сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 

-активизация интереса детей к занятиям физической культурой; 

-рост числа обучающихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по интересам; 

-высокий уровень сплочения детского коллектива; 

-активное участие родителей в делах класса; 

-способность выпускника начальной школы соблюдать правила экологической культуры и ЗОЖ. 

  Критерии и показатели эффективности  

Важнейшим показателем эффективности реализации Программы является: 

-высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в муниципальной 

системе образования; 

-отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора, органов 

управления образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся, что является 

показателем высокого уровня деятельности управленческого звена школы; 

-повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся; 

-снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде; 

-автоматизм навыков личной гигиены; 

-результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

-положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности школьников, 

анкет для родителей (законных представителей) «Здоровье ребенка», «Можно ли ваш образ 

жизни назвать здоровым?»; для обучающихся «Значимость здоровья в системе ценностей», 

«Сформированность навыков личной гигиены». 

В целях получения объективных данных о результатах реализации Программы и 

необходимости её коррекции проводится систематический мониторинг реализации Программы, 

который включает в себя: 



-аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны окружающей 

среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на здоровье 

человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте; 

-отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья, 

показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

-отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе дорожно-

транспортного травматизма; 

-отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

-включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт школы обобщённых данных 

о сформированности у обучающихся представлений об экологической культуре, здоровом и 

безопасном образе жизни. 

 
Комплексный план мероприятий, направленных на реализацию программы.    Формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Направление 

деятельности 

Содержание деятельности, мероприятия Планируемые результаты 

Формирование 

ценностного отношения 

к здоровью и здоровому 

образу жизни 

1.У учащихся сформировано ценностное отношение к своему здоровью, 

здоровью близких и окружающих людей. 

2. Учащиеся имеют элементарные представления о физическом, нравственном, 

психическом и социальном здоровье человека. 

3. Учащиеся имеют первоначальный личный опыт здоровьесберегающей  

деятельности. 

4. Учащиеся имеют первоначальные представления о роли физической 

культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества. 

Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

- Выявление категорий детей, нуждающихся в 

бесплатном питании. Витаминизация блюд. 

- Наличие различных видов спортивного 

оборудования в спорт. зале и на спорт. 

площадке. 

Наличие в штате  учителя физкультуры. 

Соответствие состояния и 

содержания зданий и 

помещений санитарным и 

гигиеническим нормам, 

нормам пожарной 

безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся. 

Рациональная 

организация учебной и 

внеучебной 

деятельности 

обучающихся – должна 

быть направлена на 

повышение 

эффективности 

учебного процесса 

- Проведение тематических педсоветов по 

вопросам нормирования домашней работы 

обучающихся. 

- Замеры объёма времени, расходуемого 

учащимися на выполнение тех или иных 

заданий. 

- Работа в классах строится на основе УМК, 

система которых формирует установку 

школьников на безопасный, здоровый образ 

жизни («Школа России»). 

- Наличие в школе оснащенного компьютерного 

класса, режим работы в этих классах, режим 

использования ТСО и компьютерной техники 

на уроке. Разработка разноуровневых заданий 

для самостоятельной работы учащихся. 

Соблюдение гигиенических 

норм и требований к 

организации и объёму 

учебной и внеучебной 

нагрузки  

максимально допустимая 

недельная нагрузка  часов; 

обучение без домашних 

заданий В 1 классе; 

безотметочное обучение 1-2 

кл; 

занятия в кружках, секциях в 

режиме внеурочного 

времени  

 



Эффективная 

организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы – должна быть 

направлена на 

обеспечение 

рациональной 

организации 

двигательного режима 

обучающихся, 

сохранение и укрепление 

здоровья детей и 

формирование культуры 

здоровья 

- «Весёлые старты». 

- Оздоровительные минутки на уроках. 

- Ритмические паузы на переменах. 

- «Дни здоровья». 

- Проведение классных часов 

- Игра-путешествие «Я здоровье берегу – сам 

себе я помогу!» 

- Динамические часы в ГПД 
Классный час «Почему вредной привычке ты 

скажешь «нет»?» 

1.Полноценная и 

эффективная работа с 

обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях). 

2. Рациональная и 

соответствующая 

организация уроков 

физической культуры и 

занятий активно-

двигательного характера. 

 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ – должна 

быть направлена на 

формирование 

экологической культуры, 

ценности здоровья и 

ЗОЖ у детей 

- Формируется в процессе творческой 

деятельности педагогов 

Эффективное внедрение в 

систему работы ОУ 

программ, направленных 

на формирование 

экологической культуры, 

ценности здоровья и 

здорового образа жизни 

Просветительская 

работа с родителями – 

должна быть 

направлена на 

объединение усилий для 

формирования ЗОЖ у 

обучающихся 

- Лекции, семинары, консультации для 

родителей по различным вопросам роста и 

развития ребёнка, его здоровья . Совместные 

праздники для детей и родителей по 

профилактике вредных привычек  («Папа, 

мама, я – спортивная семья»,  «Рыцарский 

турнир», «День победы» , «Всемирный день 

здоровья»). 

Эффективная совместная 

работа педагогов и 

родителей по проведению 

спортивных соревнований, 

дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных 

привычек, экологическому 

воспитанию. 

2.5. Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание 

системы комплексной психолого-педагогической  помощи детям в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностика проблем, 

информация о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия решения и разработка плана 

решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. Основными принципами содержания программы 

коррекционной работы в образовательном учреждении являются: соблюдение интересов ребенка; 

системность; непрерывность; вариативность и рекомендательный характер. 

Цель: создание  системы психолого-педагогического сопровождения детей «группы риска» 

(медицинские, социальные, учебные, поведенческие).  

Задачи: 

-  своевременное выявление детей с трудностями в обучении; 

-  определение особых образовательных потребностей детей «группы риска»; 

- создание условий, способствующих освоению детьми «группы риска» основной образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи детям «группы 

риска» с учётом особенностей их развития, индивидуальных возможностей детей; 

-  организация  психологических  занятий для детей «группы риска»; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей «группы риска» и формирования 

здорового образа жизни; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным представителям) детей «группы 

риска». 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в себя 

взаимосвязанные модули (направления). Данные модули отражают её основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей «группы риска», проведение их 

комплексного психолого-педагогического  обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 



психолого-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в 

освоении содержания образования и коррекцию имеющихся проблем детей «группы риска» в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий 

обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность психолого-педагогического  сопровождения детей 

«группы риска» и их семей по вопросам реализации условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся; 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, 

связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса — обучающимися, их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

Условия реализации программы: программа реализуется  педагогическими  сотрудниками  школы  

во  взаимодействии  с  школьным  психологом  и  социальным  педагогом. 

Материалы и оборудование:  методическая литература, психодиагностический инструментарий, 

развивающие игры, наглядные пособия. 

Механизм реализации программы: на начальном этапе педагог—психолог  школы и классные 

руководители  на  основе  психодиагностического  инструментария определяют уровень  развития детей, 

после чего создается банк данных обучающихся, нуждающихся в  помощи. Педагог-психолог  представляет 

свои данные по диагностике детей «группы риска» и рекомендации по построению работы с этими детьми. 

На основе этих данных классные руководители  организуют  индивидуальную  работу с «детьми «группы 

риска». В обобщенном виде рекомендации представляются на педагогическом совете.  

Ожидаемые результаты программы: своевременное выявление обучающихся «группы риска», 

положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с ними, снижение количества 

обучающихся «группы риска». 

 Диагностический модуль 

Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей «группы риска», проведение 

комплексного обследования и подготовка рекомендаций по оказанию психолого-педагогической 

помощи. 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

 

Ответственные 

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

 

Выявление состояния 

физического и 

психического здоровья 

детей. 

 

Изучение истории 

развития ребенка, 

анкетирование  и  

беседа с родителями, 

наблюдение классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся  

Сентябрь Классный 

руководитель 

 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика 

для выявления 

«группы риска» 

Создание банка данных  

обучающихся, 

нуждающихся в  помощи 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование  

родителей, беседы с 

педагогами 

При 

приеме 

документо

в в 1 класс 

(июнь, 

август) 

 

 Педагог-психолог 

 

 

 

Зам.  директора  по  

УВР 

 

Углубленная  

диагностика 

детей «группы 

риска» 

 

Получение объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации, создание 

диагностических 

"портретов" детей 

Диагностирование. 

Заполнение 

диагностических 

документов  

Сентябрь - 

Октябрь 

Педагог-психолог 

 

 

Проанализиров

ать причины 

Выбор индивидуальной  

траектории для решения 

Подбор  программы 

развития 

Октябрь-  

Ноябрь 

Педагог-психолог 

Классный 



возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить 

резервные 

возможности 

имеющихся проблем руководитель 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организованнос

ти ребенка; 

уровень знаний 

по предметам 

 

Получение объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умения учиться, 

особенностей личности, 

уровня знаний по 

предметам.  

Анкетирование, 

наблюдение во время 

занятий, беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики. 

Сентябрь - 

октябрь 

Классный 

руководитель 

Социальный педагог 

 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Цель: обеспечение своевременной психолого-педагогической помощи в освоении содержания образования 

и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей «группы риска». 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые результаты 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей «группы 

риска» 

Организация  

индивидуальных  

занятий с  детьми  

«группы  риска» 

 

Разработать 

содержание  

дополнительных  

занятий по предметам. 

Разработать 

воспитательную 

программу работы с 

классом и 

организовать  

индивидуальную 

воспитательную 

работу для детей 

«группы риска». 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьника. 

В течение 

года 

Классный 

руководитель 

Обеспечить 

психологическо

е  

сопровождение 

детей «группы 

риска» 

Позитивная динамика 

развиваемых параметров 

Проведение  

индивидуальных 

коррекционных 

занятий. 

Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

В течение 

года 

 Педагог-психолог 

 

 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся 

«группы риска» 

Позитивная динамика 

развиваемых параметров 

Разработка  

рекомендаций для 

педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми «группы 

риска»  

Внедрение 

В течение 

года 

Классные  

руководители 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 



 

 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный 

процесс  

Организация  и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование  

навыков здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

 

Консультативный модуль 

Цель: обеспечение непрерывности индивидуального сопровождения детей «группы риска» и их семей по 

вопросам реализации условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки  

 

Ответственные 

 

Консультирова

ние 

педагогических 

работников 

Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

В течение 

года 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 

Заместитель 

директора по УВР 

Консультирова

ние 

обучающихся по 

выявленным 

проблемам, 

оказание 

помощи 

 Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

В течение 

года 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 

Заместитель 

директора по УВР 

Консультирова

ние родителей 

по  вопросам 

обучения и 

воспитания 

 Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

В течение 

года 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Информационно – просветительский модуль 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам образования со всеми 

участниками образовательного процесса. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и другим 

вопросам  

Организация 

работы  семинаров, 

родительских 

собраний, 

тренингов, 

информационных 

стендов и др.  

Информационные 

мероприятия 

В течение года Педагог – психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по УВР 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

Организация 

методических 

мероприятий  

Информационные 

мероприятия 

В течение года Педагог – психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 



работников по 

вопросам 

развития, обучения 

и воспитания 

детей «группы 

риска» 

директора по УВР 

Организация  взаимодействия  с  другими  организациями: 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

 

Взаимодействие  с  

республиканской  

ПМПК 

Выявление  

учащихся  с  

ограниченными  

возможностями  

здоровья 

Организация  

прохождения  

психолого-медико-

педагогической  

комиссии  

учащимися,  

нуждающимися  в  

обеспечении  

обучения  по  

программам  

коррекционных  

образовательных  

учреждений 

По мере  

необходимости 

Педагог-психолог 

 

Взаимодейтсвие  с  

УО  

Перевод  учащихся  

с  ограниченными  

возможностями  

здоровья  в  

образовательные  

учреждения  

согласно  

рекомендаций  

ПМПК 

Организация  

обучения  

учащихся  с  

особыми  

образовательными  

потребностями  в  

соответствии  с  

рекомендациями  

ПМПК 

По  мере  

выявления 

Директор  школы 

Взаимодействие  с  

органами  опеки,  

КДН,  органами  

полиции 

Профилактические  

и  коррекционные  

мероприятия  с  

учащимися  

«группы  риска»  и  

их  родителями  

(законными  

представителями) 

Беседы,  

посещения  семей,  

индивидуальное  

консультирование,  

организация  

согласованной  

работы  по  

профилактике  

правонарушений  

учащимися  

«группы  риска» 

По  мере  

необходимости 

Социальный  

педагог 

Зам.  директора  по  

УВР 

 

2.6. Развитие творческого потенциала учащихся (программа «Одарённые дети») 

 

       Цель  работы : развитие интеллектуального и творческого потенциала учащихся через 

внедрение в образовательный процесс новых образовательных технологий, развивающих форм и 

методов обучения в рамках урочной и внеурочной деятельности.    

       Задачи работы с одарёнными детьми:  

1.   развитие интеллектуального и творческого потенциала школьников;  

2.   формирование устойчивого мотива к учебной и творческой деятельности;  

3.   овладение элементами исследовательской деятельности;  

4.   формирование основ теоретического мышления;  

5.   развитие самостоятельной интеллектуальной и творческой деятельности. 

      

 Работа по решению поставленных цели и задач строится на основе следующих принципов:    

 усложнения содержания учебной деятельности;  



 паритета заданий дивергентного и конвергентного типа;  

 доминирование развивающих возможностей над информационной насыщенностью;  

 ориентация на потребности ребёнка;  

 максимальное расширение круга интересов;  

 доминирование собственной исследовательской практики над репродуктивным усвоением 

знаний;  

 сочетание индивидуальной учебной и исследовательской учебной деятельности с её 

полноценными формами;  

 ориентация на соревновательность, актуализация лидерских возможностей учащихся.  

       Одним из необходимых условий в работе с одарёнными детьми является принцип, 

учитывающий специфику интересов, склонностей учащихся. Он реализуется через занятия по 

собственному выбору ребёнка в рамках дополнительного образования. 

 Реализация этих задач возможна в условиях целостности образовательного процесса, при 

максимальном использовании средств урочной и внеурочной деятельности.  

Формирование и освоение  творческих способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  направленных 

на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках «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».  

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. 

Создание условий для развития и самореализации одаренных школьников  

Задачи Содержание деятельности Сроки Ответственный 



1. Способствовать 

получению 

дополнительного 

образования 

одаренными 

учащимися 

1. Организация обучения учащихся: 

– через посещение кружков;  

– в заочно‐дистанционных конкурсах, 

конференциях и т.д. 

В течение 

учебного 

года 

Учителя, 

руководитель 

ШМО 

2.Организация индивидуально‐ групповых 

занятий для “сильных учащихся”. 

В течение 

уч года 

Учителя 

2. Обеспечить 

условия для 

самореализации 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей 

школьников 

1. Пропаганда научных знаний и развитие 

интереса к научной деятельности, реализация 

способностей учащихся в проведении школьных 

олимпиад по общеобразовательным предметам. 

Участие в районных предметных олимпиадах. 

Ноябрь 

Февраль 

 

Учителя, 

Зам.директора по 

УВР 

2. Организация участия 

школьников в конкурсах, смотрах, выставках, 

школьной научно –исследовательской 

конференции  

В течение 

учебного 

года 

учителя 

3. Приобщение учащихся к самостоятельной 

интеллектуальной исследовательской 

деятельности  

В течение 

учебного 

года 

Педагог 

организатор 

4. Организация участия школьников в 

предметных неделях 

 учителя 

Обеспечение готовности педагогического коллектива к решению проблемы по поиску, 

выявлению и обучению одаренных детей 
Задачи Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1. Развивать 

профессионально‐ 
личностную 

компетентность 

педагогов как средство 

обновления качества 

образования 

1. Проведение практико‐ 
ориентированных 

семинаров по проблеме 

компетентностного 

образования. 

В течение 

учебного 

года 

Учителя‐ 
предметники, 

руководитель 

МО, зам.директора 

по УВР 

2.Способствовать 

повышению научно‐ 
теоретических знаний 

педагогов по работе с 

одаренными детьми 

1. Организация работы постоянно 

действующего семинара для учителей, 

работающих с одаренными 

детьми: 

а) Факторы, влияющие на развитие 

одаренности. Психолого‐педагогическое 

сопровождение работы с 

одаренными школьниками. 

б) Концепция работы с одаренными детьми. 

Формы и методы работы. 

в) Разработка частных методик и 

технологий обучения одаренных детей 

В течение 

учебного 

года 

Учителя‐ 
Предметники, 

зам.директора по 

УВР 

2. Организация участия школьников в 

конкурсах, научно –практических 

конференциях, семинарах и пр. 

В течение 

учебного 

года 

учителя 

3. Приобщение учащихся к 

самостоятельной интеллектуальной 

исследовательской деятельности через 

школьную игру «Брейн-ринг». 

В течение 

учебного 

года 

вожатая 

3.Создание банка 

передового 

педагогического опыта 

по работе с одаренными 

школьниками 

1. Изучение на ШМО опыта работы по 

планированию, разработке программ, 

использованию методов и форм работы с 

одаренными учащимися. 

В течение 

учебного 

года 

руководитель 

ШМО 

Информационно‐методическое обеспечение  процесса управления развитием одаренных 

детей 
Задачи Содержание деятельности Сроки Ответственный 



1. Осуществление 

информационно– 

методического 

обеспечения процесса 

развития учащихся 

1. Подбор и составление 

учебных программ для 

работы кружков 

Май‐ 
август 

Учителя‐ 
предметники, 

руководитель  

ШМО 

2. Проведение в школьной библиотеке  

информационных выставок по проблеме 

одаренных детей. 

В теч уч 

года 

Ведущий 

библиотекарь 

3. Организация для учителей обзоров 

научно‐ методической литературы 

по проблеме. 

В теч уч 

года 

Ведущий 

библиотекарь 

 4. Обеспечение условий 

для работы с электронными ресурсами в сети 

Интернет. 

В теч уч 

года 

Учитель 

информатики 

3.Создание банка 

передового 

педагогического опыта  

по работе 

 с одаренными 

школьниками 

1. Изучение на МО опыта 

работы по планированию, 

разработке программ, 

использованию методов и 

форм работы с  одаренными 

учащимися. 

В теч уч 

года 

руководитель 

ШМО 

 Контроль за процессом развития одаренных детей. 
Задачи Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1. Контроль 

качества 

используемых 

средств сбора 

информации 

Контроль за степенью 

освоенности методического 

средства педагогами, 

работающими с одаренными 

детьми. 

В течение 

учебного 

года 

Учителя‐ 
предметники, 

руководитель 

ШМО 

2. Проведение тематической 

проверки “Обеспечение условий 

для развития и самореализации 

одаренных школьников”. 

В течение 

учебного 

года 

 

Учителя 

2. Диагностика 

образовательного 

процесса 

1. Проведение входного 

контроля (анкетирование) на 

уровне собственных знаний и 

умений, самооценка возможностей, 

формирование потребностей и запросов в 

виде тем для лекций, консультаций, 

спецкурсов и факультативов. 

Сентябрь Учителя 

 2. Итоговый контроль – подведение итогов 

обучения по программе, осмысление 

собственных проблем, 

перспектив и задач собственного 

интеллектуального роста. 

Май заместитель 

директора по 

УВР 

Ожидаемые результаты. 
1. Увеличение числа детей с интеллектуальной и творческой одарённостью. 

2. Создание системы работы с одаренными детьми.  

3. Увеличение числа педагогов, владеющих современными методиками работы с одаренными 

детьми. 

4. Разработка и апробация новых образовательных программ для работы с одаренными детьми. 

5. Совершенствование системы работы с одарёнными детьми. 

6. Выявление проблем по различным аспектам работы с одаренными детьми. 
 

2.5.ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Пояснительная записка 

Нормативно – правовой и документальной основой Программы  коррекционной работы  

являются: 



 Закон  «Об образовании в РФ»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования; 

 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного 

процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление от 29.12.10 г. 

№ 189, зарегистрировано в Минюсте 03.03.2011г.  № 19993)  (Вводятся в действие с 

01.09.2011г.); 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 409/13-13 от 20.04.2001); 

 Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО 

РФ № 202/11-13  от 25.09.2000); 

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-

13  от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе (Письмо МО РФ И НИИ 

гигиены и охраны здоровья  детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования (2009 г.). 

 Концепция УМК «Школа России».  

 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная 

школа / [сост. Е. С. Савинов]. — 4-е изд., перераб. — М. : Просвещение, 2012. 

Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья (далее обучающиеся с ОВЗ) в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию  недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. Дети с ОВЗ 

— дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных программ общего 

образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо 

другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но 

имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и 

нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. Дети с ОВЗ могут иметь 

разные по характеру и степени выраженности нарушения в физическом и (или) психическом 

развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, 

требующих адаптированной к их возможностям индивидуальной программы обучения или 

использования специальных образовательных программ. Программа коррекционной работы 

предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детейс ОВЗ посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. Программа коррекционной работы предусматривает 

как вариативные формы получения образования, так и различные варианты специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. В МБОУ СШ №12 это  

обучение в общеобразовательном классе по адаптированным образовательным программам, а 

также использование надомной формы обучения. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения и организационные формы работы. 

 

 
3. Организационный раздел 

3.1  Учебный план начального общего образования .......................  
 

Пояснительная записка 

Основными целями муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №12» являются формирование общей культуры личности 

обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных 

программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание 



гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

Учебные планы на 2021-2022 учебный год разработаны в преемственности с учебными 

планами 2020-2021 учебного года. 

Нормативно-правовой основой формирования учебного плана являются: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

(в действующей редакции) 

 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"( утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 

28); 

 СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" (утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015 N 26); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача «Российской 

Федерации от 30.06.2020 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.43598-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки 

России от 30.08.2013 № 1015 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 N 1342, 

от 28.05.2014 N 598, от 17.07.2015 N 734); 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении 

федерального учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской федерации, реализующих программы общего образования» от 

09.03.2004 г. № 1312 (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 N 241, от 30.08.2010 

N 889, от 03.06.2011 N 1994, от 01.02.2012 N 74);  

 Приказ Минобрнауки России от 05.03.2004 г №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 3 

июня 2008 г. N 164, от 31 августа 2009 г. N 320, от 19 октября 2009 г. N 427, от 10 ноября 

2011 г. N 2643, от 24 января 2012 г. N 39, от 31 января 2012 г. N 69,  23 июня 2015 г. N 609, 

7 июня 2017 г. №506). 

 Письмо Минобрнауки России от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении 

третьего часа физической культуры» с Приложениями №1, №2: 

 Приложение 1: Приказ МО РФ от 30.08.2010 г. № 889 «О внесении изменений 

в ФБУП и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ,  реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом МО РФ от 09.03.2004 г. № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений РФ,  реализующих программы общего образования»; 



 Приложение 2: Методические рекомендации о введении третьего часа 

физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся 

общеобразовательных учреждений РФ»; 

 Приложение к письму департамента общего образования МО и Н РФ от 

27.04.07 № 03-898 «Методические рекомендации по организации образовательного 

процесса в ОУ по курсу « ОБЖ» за счет времени вариативной части ФБУП»; 

 Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 N 1060, от 

29.12.2014 N 1643, от 18.05.2015 N 507, от 31.12.2015 N 1576)  «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 1577) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 №413 (в ред от 26.06.2017) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 №03–296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального образовательного стандарта общего 

образования»;  

 Письмо Минобрнауки РФ от 04.03.2010 №03–413 «О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

 Методическое письмо МОиН УР №01-26/1770  от 04.05.2011 «Разъяснения по 

предмету «Физическая культура»; 

 Методическое письмо МОиН УР  от 24.08.2009 г  №03-28/105 «О 

преподавании ОБЖ»; 

 Методические рекомендации  ОРКСЭ 12.08.2011 № 01-26/3259; 

 Методическое письмо МОиН РФ от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении 

предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России»; 

 Устав школы; 

  

 Лицензия. 

 

            Календарный план воспитательной работы 

 

 
3.5 Система условий реализации ООП НОО  
3.5.1. Введение 

Система условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС  (далее - система условий) разрабатывается на 



основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

Система условий учитывает особенности образовательного учреждения, а также его 

взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках 

межведомственного взаимодействия). 

 Система условий содержит:  

описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, а также учебно-методического  и  информационного обеспечения;  

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами 

основной образовательной программы начального общего образования образовательного 

учреждения; 

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

контроль за состоянием системы условий. 

При формировании и реализации ООП образовательное учреждение: 

определило в рамках внеурочной деятельности, исходя из возможностей структурного  

подразделения школы,  для обучающихся набор клубов, секций, студий и кружков, а также 

общественно-полезной, социальной практики; 

сформулировало и конкретизировало  педагогами через рабочие учебные программы  курсов и 

образовательных модулей образовательные результаты по годам обучения по трем составляющим: 

предметные знаниям и умения (учебно-предметные компетентности), основы ключевых 

компетентностей (информационная, учебная и коммуникативная грамотность) и социальный опыт 

(личностные результаты); 

обеспечивает эффективную самостоятельную работу (основы индивидуальной учебной 

деятельность) обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны 

педагогов; 

предусматривает  использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (ролевых игр, тренингов, групповых дискуссий и т.п.) в сочетании с 

внеурочной работой для формирования современного качества образования. 

Промежуточные итоги реализации и результаты мониторинга ООП  отражаются в публичном 

докладе директора ОУ перед органом самоуправления образовательного учреждения. 

Наряду с правами и обязанностями, установленными законодательными и другими нормативными 

актами, участники реализации ООП имеют следующие права и обязанности, которые закреплены 

в  Уставе школы и локальных нормативных актах образовательного учреждения. 

Основные права и обязанности участников реализации ООП НОО 



Категория участников  Основные права и обязанности 

Учитель начальной 

школы 

- участвует в разработке и обсуждении отдельных содержательных разделов ООП (учебного плана, рабочих учебных 

программ курсов, модулей); 

- участвует в разработке контрольно-измерительных материалов по отдельным учебным курсам; 

- участвует в оценке выполнения и коррекции программы 

Методическое 

объединение учителей 

начальной школы 

- разрабатывает основное содержание ООП НОО: формирует учебный план, разрабатывает и обсуждает рабочие 

программы учебных, развивающих курсов и образовательных модулей; 

- участвует в мониторинге реализации программы, обсуждает его итоги, вносит коррективы в программу на очередной 

учебный год; 

- обеспечивает разработку учебно-методической документации, проектов локальных нормативных актов; 

- разрабатывает и обсуждает контрольно-измерительные материалы в соответствии с планируемыми результатами 

начального образования 

Учителя других 

ступеней школьного 

образования 

- выступают внутренними экспертами по содержанию отдельных разделов ООП; 

- участвуют в обсуждении программы; 

- проводят консультации и экспертную оценку результатов ее освоения 

Совет по введению 

ФГОС 

- утверждает ООП НОО, рабочие учебные программы курсов, образовательных модулей и программы внеурочной 

образовательной деятельности 

Педагогический совет - рассматривает и обсуждает основные положения и разделы ООП НОО; 

- Утверждает ООП НОО 

Администрация ОУ - организует всю процедуру формирования, обсуждения и утверждения ООП; 

- участвует в разработке и обсуждении программы; 

- осуществляет контроль над выполнением программы и производят оценку достижений отдельных результатов ее 

выполнения; 

- организует проведения итоговой аттестации обучающихся по итогам выполнения ООП; 

- обеспечивает условия для реализации программы 

 

Родители (законные 

представители) 

обучающихся 

- формулируют запрос педагогическому коллективу на расширение состава развивающих курсов, образовательных 

модулей и состава внеурочной образовательной деятельности и их соотношение; 

- принимают участие в обсуждении и реализации ООП; 

- участвуют в оценке выполнения программы 

Обучающийся - при формировании своей индивидуальной образовательной программы (траектории) имеет право на перезачет 

соответствующих курсов и образовательных модулей, освоенных в других формах образования и других ОУ, 

освобождающий обучающегося от необходимости их повторного изучения; 

- обязаны выполнять в установленные сроки все задания, предусмотренные ООП 

Коллегиальный орган 

государственно-

- утверждает ООП НОО, заслушивает директора ОУ и (или) его заместителя о ходе выполнения программы; 

- помогает администрации ОУ в обеспечении условий для реализации ООП НОО 



общественного 

управления ОУ (Совет 

ОУ) 



 

Основная образовательная программа  начального  общего образования  ГБОУ СОШ № 138  

полностью соответствует существующим гигиеническим нормативам и соответствует  объемам 

государственного  бюджетного  финансирования. 

Прежде всего ООП соответствует  гигиеническим  требованиям к максимальным величинам 

образовательной нагрузки  учащихся (пункт 10.5. СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Новая  система оплаты труда  предполагает  учет разных форм участия  учителя в 

образовательном процессе. Это находит отражение в ООП, которая предусматривает возможность 

оплаты работы  учителя и других работников школы с учащимися. 

Особые требования в ходе реализации ООП предъявляются к использованию современных 

образовательных технологий. 

При выборе форм, способов и методов обучения и воспитания (образовательных технологий) в 

начальной школе педагоги школы обязаны руководствоваться возрастными особенностями и 

возможностями младших школьников и  должны обеспечивать образовательный процесс с учетом 

этих факторов: 

расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное развитие творческой 

и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах школьной жизни; 

организацию образовательного процесса с использованием технологий учебного сотрудничества, 

обеспечивающих расширение видов групповой работы обучающихся, их коммуникативного опыта 

в совместной деятельности как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах, постепенный 

переход от устных видов коммуникации к письменным, в том числе с использованием 

возможностей информационных и коммуникативных технологий; 

использование игровых технологий, способствующих решению основных учебных задач на уроке; 

использование во всех классах (годах обучения) начальной школы оценочной системы, 

ориентированной на обучение детей само- и взаимооцениванию (выбор конкретной технологии 

оценивания осуществляется ОУ). 

При выборе применяемых  образовательных технологий необходимо учитывать, что все 

технологии, используемые в школьном образовании, должны решать задачи образования данной 

возрастной группы учащихся и обеспечивать преемственность и плавность перехода учащихся от 

одной ступени образования к другой. 

Реализация системно-деятельностного подхода должна предусматривать широкое использование 

учащимися и педагогами в образовательном процессе современных образовательных и 

информационно-коммуникационных технологий с учетом особенностей начальной ступени 

образования. 

Информатизация начального образования  ориентировано на ознакомление младших школьников 

с конкретными информационными технологиями и на формирование у них информационной 

культуры, т.е. обобщенных навыков работы с информацией. 

Информационная компетентность формируется при естественном, осмысленном и 

полифункциональном включении компьютерных технологий в образовательный процесс в 

урочное время и во внеурочных формах школьной жизни. Сценарии включения средств ИКТ в 

процесс обучения предусматривают индивидуальную и групповые формы работы учащихся. 

 

 3.5.2.  Кадровое  обеспечение реализации  ООП 

Для реализации  ООП начального образования в школе имеется коллектив специалистов, 

выполняющих следующие функции: 



№/п Специалисты Функции Количество 

специалистов в 

начальной школе 

1. учитель Организация условий для успешного продвижения ребенка в рамках образовательного 

процесса 

15 

2. психолог Помощь педагогу в выявлении условий, необходимых для развития ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными особенностями 

1 

3. воспитатель ГПД Отвечает за организацию условий, при которых ребенок может освоить  внеучебное 

пространство как пространство взаимоотношений и взаимодействия между  людьми 

5 

4. библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и физический  доступ к информации, участвует в процессе 

воспитания культурного и гражданского самосознания, содействует формированию 

информационной компетентности уч-ся путем  обучения поиску, анализу, оценке и обработке  

информации 

1 

5. Педагог 

дополнительного 

образования 

Обеспечивает реализацию  вариативной части ООП НОО 10 

6. Административный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия для эффективной работы, осуществляет 

контроль и текущую организационную работу 

3 

7. Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую помощь и диагностику, функционирование 

автоматизированной информационной системы мониторинга здоровья  учащихся и 

выработку рекомендаций по сохранению и укреплению здоровья, организует 

диспансеризацию и вакцинацию школьников 

2 

10. Информационно-

технологический  

персонал 

Обеспечивает функционирование информационной структуры (включая  ремонт техники, 

выдачу книг в библиотеке, системное  администрирование, организацию выставок, 

поддержание сайта школы и пр.) 

1 



 

Группа специалистов, работая в единой  команде, реализующая ООП начального общего 

образования: 

обеспечивает многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения программы 

(уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, презентации и пр.); 

способствует освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и создает 

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

превращения игры из непосредственной цели в средство решения учебных задач; 

формирует учебную деятельность младших школьников (организует постановку учебных целей, 

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

поддерживает детские инициативы, направленные на поиск средств и способов достижения 

учебных целей; организует усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы; 

осуществляет функции контроля и оценки, постепенно передавая их ученикам); 

создает условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с учениками 

ставит творческие задачи и способствует возникновению у детей их собственных замыслов); 

поддерживает детские инициативы и помогает в их осуществлении; обеспечивает презентацию и 

социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, конкурсы, фестивали, 

детскую периодическую печать и т. п.; 

создает пространство для социальных практик младших школьников и приобщения их к 

общественно значимым делам. 

Педагогический  коллектив стабильный, достаточное количество педагогов с высшей и первой 

квалификационными категориями.  

Квалификация педагогов начальных  классов 

Без кв. категории I кв. категория Высшая кв. категория 

Чел. % Чел. % Чел. % 

4 26 7 47 4 27 

 

Надо отметить высокий уровень профессионализма учителей, стремление к достижению высоких 

результатов, постоянную работу по повышению профессионального мастерства, 

самосовершенствованию и саморазвитию.  

Образовательный ценз педагогов 

Высшее образование Среднее профессиональное Прошедшие курсовую 

подготовку 

Чел. % Чел. % Чел. % 

12 80 3 20 -  

 

Педагоги начальной школы  участвуют в различных профессиональных и методических 

конкурсах, научно- исследовательских  конференциях. Материалы публикуются в сборниках 

ТОИПКРО, РЦРО, в федеральных сборниках «Открытый урок», размещают материалы на 

школьном и других сайтах. 

Коллектив начальных классов осваивает современные педагогические технологии. 

В педагогическом коллективе  удачно сочетаются опыт и молодость. Основную часть коллектива  

составляют учителя, имеющие наиболее продуктивный педагогический стаж – от 5 до 25 лет. 

Педагогический стаж работы 

1 - 10 лет 10 – 20 лет 20 – 30 лет 

Чел. % Чел. % Чел. % 

3 20 3 20 9 60 

 

Для достижения  результатов ООП в ходе ее реализации  предполагается оценка  качества  работы  

учителя и специалистов начальной школыс целью коррекции их деятельности, а также 

определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере образования, в соответствии с 

Комплексном модернизации образования  принимается  бюджетирование, ориентированное  на 



результат. Основополагающей задачей в данном направлении является построение эффективных 

способов и механизмов  реализации поставленных задач, направленных на повышение 

качественных  результатов деятельности образовательного учреждения и педагогов. 

Система стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения предусматривает 

реализацию права участия органов общественно-государственного управления ОУ в 

распределении поощрительных выплат стимулирующей части ФОП по результатам труда, 

осуществляется  по представлению руководителя образовательного учреждения  и с учетом 

мнения профсоюзной организации. 

Основанием для осуществления данных выплат являются прежде всего результаты, а также 

показатели качества обучения  и воспитания учащихся, выраженные в их образовательных 

достижениях и сформированных  компетентностях. 

Под компетентностями  понимаются способности,  личностные качества и умения учащегося 

решать личностно и социально значимые задачи в стандартных и нестандартных, новых 

ситуациях. 

Новое качество  образования  предполагает выход за пределы  традиционной  ЗУНовской 

результативности, ЗУНовского качества и представления  результативности  образования не 

столько в отметках  и результатах ЕГЭ, сколько  в показателях развития компетентностей  

учащихся. Новая  результативность – это способность  строить  отношения в ситуации, которая не 

определена, не изучена, не предполагает четких алгоритмов поведения. 

В соответствии с таким подходом к  результатам и качеству образования выделяются следующие 

модули критериальной оценки: 

- учебно-предметные компетентности; 

- ключевые компетентности (надпредметные знания, умения, способности  решать личностные и 

социально значимые проблемы); 

- показатели  состояния  психолого-физиологического состояния  здоровья  учащихся. 

Критерии  оценки деятельности членов педагогического коллектива 



Критерии  оценки Содержания критерия Показатели 

Формирование 

учебно-предметных 

компетентностей у 

учащихся  

(предметные 

результаты) 

 

 

Сформированность данных 

компетентностей предполагает наличие 

знаний, умений и способностей 

учащихся, обеспечивающих 

успешность освоения федеральных 

государственных стандартов и 

образовательных программ ОУ 

(способность применять знания на 

практике, способность к обучению, 

способность адаптации к новым  

ситуациям, способность генерировать  

идеи, воля к успеху, способность к 

анализу и синтезу и др.). 

Данный критерий, в первую очередь, 

позволяет судить о профессионализме и 

эффективности  работы учителя. 

 

позитивная динамика уровня  обученности  учащихся за период  от сентября к 

маю  месяцу, от мая  одного года к маю месяцу  следующего  учебного года; 

увеличение количества учащихся (в %), принимающих участие, в также 

победивших в предметных олимпиадах и других предметных конкурсных 

мероприятиях школьного, окружного, городского, регионального, федерального 

и международных  уровней. Индикатором данного критерия могут служить 

награды различного  уровня, а также реестр участников конкурсных 

мероприятий; 

увеличение количества творческих (научных, проектных и других) работ 

учащихся по данному предмету, представленных на различных уровнях. 

Индикатором  данного критерия могут служить награды  различного уровня, 

полученные по результатам участия в конференциях  и конкурсах, а также 

реестр  участников  конкурсных  мероприятий; 

посещаемость кружков, секций, элективных курсов. Индикаторами данного  

показателя могут быть численность, посещаемость и сохранность контингента  

учащихся, подтверждаемыесоответствующими  документами и школьной 

отчетностью. 

Формирование 

социальных 

компетентностей 

(личностные  

результаты) 

Сформированность данного  типа 

компетентности предполагает  

способность  учащихся  брать на себя 

ответственность, участвовать в 

совместном принятии  решений, 

участвовать в функционировании и в 

улучшении демократических 

институтов, способность быть лидером, 

способность работать автономно. 

 

активность учащихся в жизни и решении  проблем класса, школы и 

окружающего социума  посредством участия  в институтах школьного  

самоуправления, социальных проектах. Индикатором по данному критерию 

могут являться  официальные письма благодарности, отзывы, положительная 

информация  в СМИ  о деятельности  учащихся  ОУ (волонтерское  движение, 

благотворительные акции и др.); 

сформированность  правового поведения. Индикатором по данному критерию  

могут быть: отсутствие правонарушений у учащихся за отчетный период; 

результаты  участия в конкурсах на знание  основ  законодательства РФ; 

процент успешно социализирующихся детей  группы риска. Индикатором по 

данному критерию может быть отрицательная  динамика распространения 

наркомании и алкоголизма, числа детей, стоящих на учете; 

наличие индивидуальных  образовательных траекторий учащихся, 

ориентированных на получение доступного  образования. Индикатором  по 

данному  критерию может быть доля школьников, обучающихся по 

индивидуальным  образовательным программам; 

участие в разнообразных  межвозрастных социально значимых проектах. 

Индикатором по данному  критерию может быть доля школьников, 



участвующих в межвозрастных  проектах. 

Формирование 

поликультурных 

компетентностей 

(личностные  

результаты) 

Поликультурная компетентность 

предполагает понимание  различий 

между культурами, уважение к 

представителям иных культур, 

способность жить и находить общий 

язык с людьми других культур, языков, 

религий. 

 

результаты  исследования толерантности  в классе; 

отсутствие  конфликтов  на межнациональной и межконфессиональной  почве; 

участие учащихся в программах международного сотрудничества (обмены, 

стажировки и т.п.). Индикатором  по данному  критерию  могут  являться  

различные  документы, подтверждающие участие в международной программе; 

участие в мероприятиях, посвященных укреплению взаимопонимания, 

взаимной  поддержки  и дружбы  между представителями различных  

социальных слоев, национальностей  и конфессий. Индикатор – официальная 

благодарность организаторов мероприятий, их участников в адрес учащихся 

школы (класса); 

знание и уважение культурных традиций, способствующих интеграции  

учащихся в глобальное  сообщество. Индикатор – участие в конкурсах, 

проектах. 

Формирование  

общекультурной  

компетентности 

(личностные 

результаты) 

Содержание  данного критерия  

отражает  духовно-нравственное  

развитие личности, ее общую культуру, 

личную этическую программу, 

направленные на формирование основы 

успешной  саморазвивающейся 

личности в мире человека,  природы и 

техники. 

 

формирование  культуры здоровье сбережения. Индикатор – доля детей, 

участвующих в оздоровительных и здоровье формирующих  мероприятиях 

различного  вида; 

увеличение  количества учащихся, участвующих в спортивных  соревнованиях  

различного  уровня. Индикатор – награды различного уровня, полученные по 

результатам участия в соревнованиях, реестр участников; 

увеличение  количества  учащихся, занятых творческими (танцы, музыка, 

живопись, народные промыслы) видами деятельности. Индикатор – награды, 

полученные  по результатам участия в выставках, фестивалях и конкурсах, а 

также реестр участников конкурсных  мероприятий; 

участие в природоохранительной деятельности. Индикатор – доля учащихся, 

занятых в природоохранительной  деятельности; 

участие в туристическо-краеведческой  деятельности. Индикатор – доля  

учащихся, занятых туризмом. 

Формирование 

коммуникативных 

компетентностей 

(метапредметные 

результаты) 

Данный тип компетентностей отражает 

владение  навыками устного и 

письменного  общения, владение 

несколькими языками, а также умение  

регулировать конфликты 

ненасильственным путем, вести 

переговоры 

позитивная динамика  результатов обучения  по русскому языку и 

литературному чтению  учащихся  за год. Позитивная динамика 

подтверждается  оценками экспертов в ходе наблюдения и проведения  опросов, 

а также в ходе изучения  продуктов деятельности ребенка  (письменные 

источники, устные выступления); 

результаты литературного творчества  учащихся. Индикатор – наличие 

авторских публикаций (стихи, проза,  публицистика) как в школьных, так и в 

других  видах  изданий, а также награды; 



благоприятный психологический климат в классе. Индикатор – результаты 

социально-психологического исследования, проведенного в классе 

специалистом; 

наличие практики конструктивного разрешения конфликтных  ситуаций. 

Отсутствие свидетельств деструктивных последствий конфликтов, наносящих 

вред физическому, психическому и нравственному здоровью. 

Формирование  

информационных 

компетентностей 

(метапредметные 

результаты) 

Владение современными 

информационными  технологиями, 

понимание их силы и слабости, 

способность критически относиться  к 

информации, распространяемой 

средствами  массовой коммуникации 

использование в проектной, исследовательской  и других  видах  деятельности  

учащихся ИКТ (интернет - ресурсов; презентационных  программ, 

мультимедийных  средств). Индикатор – высокая оценка коллег, получаемая в 

ходе открытых занятий, а также результаты  учебной  деятельности  учащихся, 

оформленные в цифровом виде; 

разработка и использование учащимися  общественно признанного  авторского  

продукта (программы,  сайта, учебного  модуля и т.д.). Индикатор - 

предъявленный продукт; 

увеличение количества учащихся (в %), принимающих участие, а также 

победивших  в предметных олимпиадах  и других предметных  конкурсных  

мероприятиях  по ИВТ  школьного, окружного, городского, федерального и 

международного  уровней. Индикатор – награды различного  уровня, а также 

реестр участников конкурсных  мероприятий. 

Формирование  

учебной 

(интеллектуальной) 

компетентности 

(метапредметные  

результаты) 

Способность  учиться на протяжении  

всей жизни, самообразование. 

 

устойчивый интерес у школьников к чтению специальной и художественной  

литературы. Индикатор -  результаты анкетирования  родителей, учащихся, 

экспертные оценки работников  библиотеки; 

систематическое выполнение  домашней самостоятельной  работы (в % от 

класса), выбор уровней  для выполнения  заданий; 

использование опыта, полученного  в  учреждениях  дополнительного  

образования  в школе и классе. Индикатор – продукты деятельности  ребенка, 

полученные в процессе внутришкольной и внутриклассной  деятельности, а 

также участие и победы в различных  проектах; 

увеличение количества  творческих  (научных, проектных и других) работ  

учащихся по предметам  образовательной  программы  ОУ, представленных га 

различных  уровнях. Индикатор – награды различного уровня, полученные по 

результатам участия  в конференциях и конкурсах, а также реестр участников  

конкурсных  мероприятиях; 

умение  учиться (определять границу знания-незнания, делать запрос на 

недостающую информацию через посещение  консультаций, мастерских, 

общение с учителем через  информационную среду и т.п.) 



Повышение квалификации педагогов школы осуществляется на постоянной основе  через  такие 

формы, как  курсовая система обучения  педагогов, участие  в окружных конференциях, участие в 

текущих обучающих семинарах по отдельным направлениям ООП, дистанционное образование, 

участие в различных педагогических проектах, создание методических  материалов  для  

педагогов  развивающего обучения. 

 

3.5.3.Финансовые условия  реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Формирование структуры и определение объёмов финансирования на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего образования осуществляются по принципу нормативного подушевого финансирования. 

Расчётный подушевой норматив включает: 

Расходы на оплату труда работников ОУ, включая компенсации и выплаты. 

Расходы, связанные с обучением, повышением квалификации, самообразованием педагогических  

административно – управленческих  работников. 

Расходы на учебно – методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 

(учебники и учебные пособия, учебно– методическую литературу,  технические средства 

обучения, услуги связи, в том числе Интернет – трафика и др.). 

Затраты на  приобретение расходных материалов. 

Хозяйственные расходы. 

   ОУ   вправе   самостоятельно использовать   внебюджетные денежные средства. 

3.5.3.1. Материальнотехнические условия реализации основной образовательной программы 

Критериальными источниками оценки учебноматериального обеспечения образовательного 

процесса являются: 

требования Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 

2011 г. № 174, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.282110 

«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости учебного 

процесса и оборудования учебных помещений»;  

приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федеральных требований 

к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными актами 

образовательного учреждения, разработанные с учётом особенностей реализации основной 

образовательной программы в образовательном учреждении. 

 

3.5.3.2. Оценка материальнотехнических условий реализации основной образовательной 

программы 

№ Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ имеется в 

наличии 

1. Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников 

Имеется в наличии 

 

2. Помещения для занятий естественнонаучной деятельностью, 

моделированием, техническим творчеством, иностранными 

языками 

Имеется в наличии 

3. Помещения для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством 

Имеется в наличии 

4. Помещения для занятий физической культурой Имеется в наличии 

5. Столовая, пищеблок Имеется в наличии 



 

Компоненты оснащения учебных кабинетов начальной школы 

№ Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование 

и оснащение 

Необходимо/ 

имеется 

в наличии 

1. Компоненты 

оснащения 

учебного 

кабинета 

начальной школы 

1.1. Нормативные документы, 

программнометодическоеобеспечение, локальные 

акты: положение о кабинете, паспорт кабинета, 

правила по технике безопасности, правила поведения 

в кабинете и др. 

1.2. Учебнометодические материалы: 

1.2.1. Рабочие программы учителя 

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы  

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию учебного 

предмета, ЭОР 

1.2.4. Традиционные и инновационные средства 

обучения, 

компьютерные, информационнокоммуникационные 

средства: 

мобильный компьютерный класс (1) 

 интерактивная доска (3) 

телевизор (15) 

DVD-плеер (15) 

принтер (11) 

видеокамера  цифровая на штативе(2) 

проектор (15) 

сканер (1) 

маркерная доска (15) 

оборудованная компьютерная сеть 

1.2.5. Учебнопрактическое 

Оборудование: 

1.2.6. Игры и игрушки 

1.2.7. Оборудование (мебель): ... 

В наличии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В наличии 

(соответствует 

требованиям 

СанПиН) 

2. Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета 

начальной школы 

Нормативные документы 

федерального, регионального 

и муниципального уровней, 

локальные акты школы 

Документы школы (программа развития, 

образовательные программы, программа «Управление 

качеством образования», программа по 

преемственности, программа повышения уровня 

профессиональной культуры учителя и др. 

 Комплекты диагностических материалов на 

определение уровня готовности учителя к внедрению 

ФГОС нового поколения, уровня профессионализма, 

на выявление проблемных зон в работе учителя и др. 

Базы данных: программно-методическое обеспечение 

ОП, научно-методическое, психолого-педагогическое 

сопровождение ОП, кадровый состав и др. 

В наличии 

3. Компоненты 

оснащения 

физкультурного 

зала 

В соответствии с требованиями В наличии 

6. Медицинский кабинет Имеется в наличии 



 

Кабинеты начальной школы расположены на втором и третьем  этажах, столовая, медицинский 

кабинет, спортивный зал, актовый зал – на первом этаже, кабинет музыки, кабинет 

изобразительного искусства, кабинеты дополнительного образования, 3 компьютерных класса  – 

на четвертом этаже. 

Образовательное  учреждение  самостоятельно устанавливает систему оплаты труда и 

стимулирования работников в локальных нормативных актах образовательного учреждения, 

которые соответствуют действующему законодательству и иным нормативным правовым актам. 

Нормативный акт о системе оплаты труда в школе № 138 предусматривает: 

дифференцированный рост заработной платы учителей, создание механизма связи заработной 

платы с качеством психолого-педагогических, материально-технических, учебно-методических и 

информационных условий и результативностью их труда; 

повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих работников на достижение 

высоких результатов (показателей качества работы); 

допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих выплат, распределяемых 

на основании оценки качества и результативности труда работников и не являющихся 

компенсационными выплатами; 

разделение фонда оплаты труда и зарплаты работников ОУ на базовую и стимулирующую части, 

установление стимулирующей части в интервале от 10% до 30% общего фонда оплаты труда; 

механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей (аудиторная нагрузка, 

внеурочная работа по предмету, классное руководство, проверка тетрадей, подготовка к урокам и 

другим видам занятий, изготовление дидактического материала и методических пособий и т.п., 

работа с родителями, консультации и дополнительные занятия с обучающимися, другие виды 

деятельности, определенные должностными обязанностями); 

 участие органов его самоуправления (Совета ОУ) в распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда. 

 

3.5.4. Учебно-методическое, информационно-техническое  обеспечение реализации ООП 

ООП НОО обеспечивается учебно-методическими и информационными ресурсами по всем 

предусмотренным ею учебным курсам (дисциплинам), модулям. 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: учебники, учебные 

пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, 

методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п. 

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные курсы, образовательные 

модули, внеурочная образовательная деятельность) сопровождается методическим обеспечением 

(план - графиком, расписанием, цифровыми ресурсами, материалами для учащихся и педагогов и 

т.п.). 

Учебно-методическое обеспечение структурного подразделения школы состоит из основного 

состава и дополнительного. Основной  состав системы учебников используется  учащимися и 

педагогами на постоянной  основе, дополнительный состав – по усмотрению учителя  и учащихся. 

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин (модулей) программы. 

Библиотечный фонд  укомплектован печатными и  электронными изданиями основной учебной 

литературы по всем образовательным областям учебного плана, выпущенными в последние 5-10 

лет.  

Фонд дополнительной литературы  включает справочные издания, научно-популярные издания по 

предметам учебного плана и периодические издания в расчете 5-6 экземпляров на каждых сто 

обучающихся. 

Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП НОО  в ГБОУ СОШ № 138  

сформирована информационная средаобразовательного учреждения, предоставляющая 

возможности для: 

изучения и преподавания каждого общеобразовательного курса, реализации 

общеобразовательного проекта с использованием информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) в формах и на уровне, возможных в современной школе и соответствующих 



современным образовательным приоритетам, в объемах, увеличивающихся с ростом потребности 

учащихся; 

планирования образовательного процесса, его обеспечения ресурсами (человеческими, 

технологическими, сервисными) с фиксацией плана и его выполнения в ИС; 

фиксации в ИС результатов деятельности учителей и обучающихся; 

проведения мониторинга здоровья обучающихся и хранения его результатов в ИС; 

обеспечения прозрачности образовательного процесса для родителей и общества; 

ведения делопроизводства в ИС; 

управления образовательным процессом в школе с использованием ИКТ; 

перехода на систему цифровой отчетности ОУ, обеспечивающей прозрачность и публичность 

результатов их образовательной деятельности. 

         Для организации образовательного процесса в рамках  реализации ООП НОО имеется 

необходимое информационно-техническое  обеспечение: 

Наличие  созданной Информационной среды (ИС) как системы обновляемых информационных 

объектов, в том числе цифровых документов, информационных источников и инструментов, 

служащей для: создания; хранения; ввода; организации; обработки; передачи; получения 

информации об образовательном процессе. 

Основу  информационной  среды подразделения составляют: 

сайт образовательного  учреждения»; 

сервер образовательного  учреждения аккумулирующий в информационном центре  учебно-

методическое обеспечение образовательного процесса. 

 

    В связи с этим педагоги и обучающиеся имеют возможность в подразделении и в домашних 

условиях оперативного сбора и обмена информацией, доступа к современным профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам по локальной сети через 

систему WI-FI и с использованием Интернета с контент-фильтрацией (скоростью не менее 5-8 

Mбит/сек). 

 Наличие  компьютерной и мультимедийной  техники: 

№/п Название  техники Количество, шт. 

1. Стационарные  компьютеры 56 

2. Мобильные компьютеры (ноутбуки) 25 

3. Принтеры 12 

4. Мультимедийные  проекторы 20 

5. Интерактивная доска 3 

 

3.5.5.  Материально-техническое  обеспечение  реализации ООП 

Школа располагает достаточной материально-технической базой, обеспечивающей организацию и 

проведение всех видов деятельности младших школьников, предусмотренной ФГОС НОО. 

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, постоянно 

доступные младшим школьникам и предназначенные для: 

общения (классная  комната, актовый зал, пришкольный участок.Отсутствуют небольшие 

помещения для группового общения); 

подвижных занятий (спортивный, спортивные и игровые площадки на пришкольном участке) 

спокойной групповой работы (классная  комната); 

индивидуальной работы (практически отсутствуют); 

демонстрации своих достижений(выставочные стенды на первом этаже, актовый зал). 

Во всех помещениях ОУ, где  осуществляется образовательный процесс, обеспечивается доступ 

педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения и  к глобальной информационной 

среде. 

Каждый класс  начальной школы (15 помещений) имеет закрепленное за ним учебное помещение 

(кабинет), в котором можно выделить: 

учебное пространство предназначается для осуществления образовательного процесса и 

обеспечивается столами для индивидуальной работы; учебными книгами и лабораторным 

оборудованием в шкафах, включенным компьютером с выходом в Интернет для самостоятельного 



поиска информации, центральной доской, экран (или интерактивную доску) с возможностью 

проецирования со стационарного компьютера с потолочного проектора, видео-аудио-техникой; 

местом для выставок ученических работ; 

игровое пространство  предназначается для сюжетных, ролевых, математических, языковых и 

других игр с образовательным содержанием,  занятий конструированием, художественным трудом 

и физическими упражнениями, отражает внешкольную жизнь учащихся и их увлечения.  

Наполнение игрового пространства должно зависеть от степени подготовленности к школьному 

обучению детей данного года обучения:чем ниже степень готовности, тем более насыщенным 

игровыми атрибутами должно быть игровое пространство.  

В школе имеются 3 компьютерных кабинета: 2 кабинета оборудованы стационарными 

компьютерами (по 12 в каждом кабинете), в 3 кабинете размещены ноутбуки (25) для 

тестирования по программе «Знак». Ноутбуки можно использовать как мобильный компьютерный 

класс. 

Для организации всех видов деятельности младших школьников в рамках ООП класс (группа)  

имеет доступ по расписанию в следующие помещения: 

кабинеты иностранного языка (3); 

музыкальный класс, обеспеченный оборудованием для проведения уроков музыки, включающим 

простые музыкальные инструменты - представители основных семейств музыкальных 

инструментов, мультимедийным оборудованием; 

библиотека с читальным залом (с обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах библиотеки или использования переносных компьютеров), медиатекой, выходом в 

сеть Интернет;  

спортивный комплекс (спортивный зал, тренажерный зал),  

актовый  зал.  

Все учебные  помещения  рассчитаны на использование проектора с потолочным  креплением и 

имеют соответствующий экран. 

 

3.3.6. Правовое  обеспечение реализации ООП 

Реализацию  ООП НОО  обеспечивает целый ряд  локальных нормативно-правовых документов: 

Устав  образовательного  учреждения; 

Положение о контрольно-оценочной  деятельности в 1-4-х классах; 

Положение об информационной  среде  образовательного учреждения; 

Положение о школьной  документации, в том числе и ведении электронных  документов 

(журналов, дневников и т.п.); 

Положение о сайте образовательного  учреждения; 

Положение о ГПД; 

Должностные инструкции работников образовательных учреждений. 

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

Стандарта 

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (педагогического 

совета) о введении в образовательном учреждении 

Стандарта  

В начале учебного 

года 

2. Внесение изменений и дополнений в Устав 

образовательного учреждения  

1 раз в 5 лет 

3. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего 

образования основной образовательной 

программы образовательного учреждения  

Ежегодно в мае 

4. Утверждение основной образовательной 

программы образовательного учреждения  

Ежегодно, в августе 

на педсовете 



5. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям Стандарта  

Ежегодно 

6. Приведение должностных инструкций 

работников образовательного учреждения в 

соответствие с требованиями Стандарта и 

тарифно-квалификационными характеристиками

  

Ежегодно к 1 

сентября 

7. Разработка и утверждение плана-графика 

введения Стандарта  

Ежегодно к 1 

сентября 

8. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии со Стандартом  

Ежегодно в апреле 

9. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательного учреждения с 

учётом требований к минимальной оснащённости 

учебного процесса (например, положений о 

культурно- досуговом центре, информационно-

библиотечном центре, физкультурно-

оздоровительном центре, учебном кабинете и др.)

  

Ежегодно 

10. Разработка: 

 — образовательных программ (индивидуальных 

и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного графика; 

— положения о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— положения об организации текущей и итоговой 

оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы. 

Ежегодно в мае 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

Стандарта 

1. Определение объёма расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

 

2. Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками  

 

III. Организационное 

обеспечение введения 

Стандарта 

1. Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, 

организационных структур учреждения по 

подготовке и введению Стандарта  

 

2. Разработка модели организации 

образовательного процесса  

 

3. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия учреждений общего образования 

 



и дополнительного образования детей, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности  

4. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности 

 

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

Стандарта 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации Стандарта  

 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного 

учреждения в связи с введением Стандарта  

 

3. Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения Стандарта 

 

V. Информационное 

обеспечение введения 

Стандарта 

1. Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов о введении Стандарта  

 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о подготовке к введению новых 

стандартов и порядке перехода на них  

 

3. Организация изучения общественного мнения 

по вопросам введения новых стандартов и 

внесения дополнений в содержание ООП  

 

4. Реализация деятельности сетевого комплекса 

информационного взаимодействия по вопросам 

введения Стандарта 

 

5. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе 

и результатах введения Стандарта  

 

6. Разработка рекомендаций для педагогических 

работников: 

— по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов; 

— по использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы обучающихся; 

— по использованию интерактивных технологий; 

 

VI. Материально- 

техническое 

обеспечение введения 

Стандарта 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации Стандарта начального 

общего образования  

 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям Стандарта  

 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям Стандарта:

  

 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательного учреждения

  

 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям Стандарта: 

 

6. Обеспечение укомплектованности  



библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами: 

7. Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в 

федеральных и региональных базах данных  

 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в 

Интернете  

 

 


