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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 
1.1.1. Общие положения 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее -образовательная 

программа, ООП НОО) школы разработана в соответствии стребованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начальногообщего образования (утверждён приказом 

Министерства образования и науки РоссийскойФедерации от «6» октября 2009 г. № 373) к структуре 

основной образовательнойпрограммы, а также на основе анализа деятельности школы с учетом 

имеющихся у неёресурсов и условий, образовательных потребностей и запросов участников 

образовательного процесса, отражённых в программе развития муниципальногообщеобразовательного 

учреждения – средней общеобразовательной школы № 29 г. Махачкалы РД. 

Образовательная программа направлена на формирование общей культурыобучающихся, на их 

духовно-нравственное, личностное, социальное и интеллектуальноеразвитие; на развитие творческой 

индивидуальности, самостоятельных основ учебнойдеятельности, способствующих жизненной 

успешности и самореализации обучающихся, вбудущем их профессиональной мобильности; на 

культивирование у обучающихсясемейных ценностей, здорового и безопасного образа жизни. 

Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей первой ступениобщего 

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 кучебной 

деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественныйхарактер и являющейся 

социальной по содержанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка сокружающим 

миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признаниии самовыражении; 



• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся вформировании 

внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизнии 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 сучителем и сверстниками в 

учебном процессе; 

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

ирефлексивности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характеромсотрудничества со 

взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениямидружбы, 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 ступениобразования: 

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

речь, анализ, рефлексия содержания, оснований испособов действий, планирование и умение 

действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как 

моделирование существенных связей иотношений объектов; 

• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на овладение 

учебной деятельностью, основой которой выступаетформирование устойчивой системы учебно-

познавательных и социальных мотивов иличностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательнойпрограммы 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 ифизиологическими индивидуальными особенностями 

детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразованийпознавательной 

сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позициейучителя, а также с адекватностью 

построения образовательного процесса и выбора условийи методик обучения, учитывающих описанные 

выше особенности первой ступени общегообразования. 

Образовательная программа представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из 

которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим определенноенаправление деятельности 

школы. Единство этих программ образует завершеннуюсистему, направленную на достижение 

поставленных данной программой целей и задач. 

Образовательная программа в соответствии с требованиями ФГОС содержитследующие разделы: 

пояснительная записка; 

планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования на основе ФГОС; 

учебный план; 

программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования на основе ФГОС; 

программы отдельных учебных предметов, курсов; 

программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни на 

основе ФГОС; 

программа коррекционной работы. 

программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступениначального 

общего образования на основе ФГОС; 

система оценки достижения планируемых результатов освоения основнойобразовательной 

программы начального общего образования. 

Цель реализации образовательной программы заключается в: 

создании условий для развития личности младшего школьника и воспитании его всоответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования; 

достижении планируемых результатов освоения обучающимися основнойобразовательной 

программы начального общего образования в соответствии с ФГОС. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программыотнесены: 

1. Достижение личностных результатов учащимися: 



готовность и способность обучающихся к саморазвитию и сотрудничеству; 

сформированность мотивации к обучению и познанию; 

сформированность социального опыта взаимодействия в социокультурной среде; 

осмысление и принятие основных базовых ценностей общества, в том числегражданской 

идентичности. 

2. Достижение метапредметных результатов обучающимися: 

освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

3. Достижение предметных результатов: 

освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, егопреобразования и 

применения на основе элементов научного знания, современнойнаучной картины мира. 

Реализацию поставленных целей и задач обеспечат системно-деятельностный иконцептуальный 

подходы к разработке и освоению основной образовательной программыначального общего 

образования в школе. В этой связи определяющим компонентомстановится существующая и имеющая 

перспективы развития образовательная средашколы. 

Целостная информационно-образовательная среда для начальной школысконструирована на основе 

единых идеологических, дидактических и методическихпринципов, адекватных требованиям ФГОС к 

результатам освоения основнойобразовательной программы начального общего образования. Такой 

подход позволяетреализовать на практике ключевое положение ФГОС:  

«Эффективность учебно-воспитательного процесса должна обеспечиваться информационно-

образовательнойсредой, системой информационно-образовательных ресурсов и инструментов, 

обеспечивающих условия для реализации основной образовательной программыобразовательного 

учреждения». 

Идеологической основой программы стала «Концепция духовно-нравственного развитияи воспитания 

личности гражданина России», направленная на формирование уподрастающего поколения системы 

ценностей гуманизма, созидания, саморазвития, нравственности как основы будущей успешной 

самореализации в жизни и труде и какусловия безопасности и процветания страны. 

Методическая основа программы опирается на совокупность современныхобразовательных систем и 

технологий, а также методов и приемов обучения и воспитания, реализуемых через УМК, а также через 

различные кружки по запросу родителейобучающихся следующих направлений (проектная 

деятельность, художественно-эстетическая деятельность, эстественно-научная деятельность, 

физкультурно-оздоровительная деятельность, туристско-краеведческая деятельность). 

 Учебныекомплекты дополняют рабочие и творческие тетради, словари, справочники, книги для 

чтения, а также методические рекомендации для учителей, дидактические материалы, мультимедийные 

приложения (DVD-видео; DVD-диски; CD-ROM диски; 

презентационные материалы для мультимедийных проекторов и др.),  

Интернет-поддержкаи другие ресурсы по всем предметным областям учебного плана ФГОС. 

Основная образовательная программа предусматривает: 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программыначального 

общего образования всеми обучающимися; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-техническоготворчества и 

проектно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогическихработников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальнойсреды; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологийдеятельностного типа; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуальногоразвития каждого 

обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченнымивозможностями здоровья), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательныхмотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшегоразвития. 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с 

действующими санитарными нормами 

Школа обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законныхпредставителей) как 

участников образовательного процесса: 



• с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного процесса в 

школе;  

• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основнойобразовательной 

программы начального общего образования, установленнымизаконодательством Российской Федерации 

и уставом образовательного учреждения. 

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

в формировании и обеспечении освоения своими детьми основнойобразовательной программы 

начального общего образования, закрепляются в договоре, отражающем ответственность субъектов 

образования за конечные результаты освоенияосновной образовательной программы. 

 

1.1.2. Реализация образовательной программы через УМК 

МОУ СОШ №3 реализует данную основную образовательную программу начальногообщего 

образования и осуществляет обучение на основе предметных линий следующихУМК, обеспечивающих 

реализацию концептуальных основ программы: 

УМК «Школа России»; 

Выбор данных УМК осуществлен на основе анализа соответствия особенностей УМКидеологии ФГОС, 

а в частности, возможностей УМК по реализации в образовательномпроцессе фундаментального ядра 

содержания начального общего образования насовременном этапе: базовые национальные ценности, 

основные элементы научногознания, универсальные учебные действия. Проведенный анализ показал, 

чтовышеперечисленные УМК соответствуют принципам системно-деятельностного подхода. 

Средствами УМК возможно формирование основ умения учиться и способности корганизации 

собственной учебной деятельности обучающихся в начальной школе. 

Таким образом, выбранные УМК являются гарантией достижения планируемыхрезультатов начального 

общего образования, определенные в данной Программе. 

 

1.1.3. Реализация идеологической основы ФГОС − Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России 

В содержание учебников и используемых УМК заложен значительный развивающий ивоспитывающий 

потенциал, позволяющий учителю школы эффективно реализовыватьцелевые установки «Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личностигражданина России». 

Важнейшая задача российской школы − становление российской гражданскойидентичности 

обучающихся - реализуется посредством организации процессовсамовоспитания на основе системно-

деятельностного подхода. С этой целью отбор содержания учебного материала в системе УМК 

осуществлен сориентацией на формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных 

учебных предметов в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой 

Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурнымценностям, уважительное 

отношение ко всем народам России, к их национальнойкультуре, самобытным обычаям и традициям, к 

государственным символам РоссийскойФедерации. Учащиеся знакомятся с образцами служения 

Отечеству, постигаютпричастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают 

значимостьусилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте 

почувствовать себя гражданами великой страны. 

Значительную часть содержания учебников составляют родиноведческие икраеведческие знания, их 

содержательное, дидактическое и методическое обеспечение. 

Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального общегообразования ФГОС и 

возрастные психологические особенности развития младшихшкольников, создаются условия для 

развития у ребенка интереса, переходящего впотребность к познанию, изучению своей страны, ее 

прошлого и настоящего, ее природыи общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

В учебниках обеспечивается поликультурность содержания образования. В каждойпредметной линии, с 

учетом предметной специфики, отражается многообразие и единствонациональных культур народов 

России, содействующие формированию у обучающихсятолерантности, способности к 

межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами народов других стран 

мира. 

Курс органично интегрирован в систему учебников для решения задачи формированияу младших 

школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традициймногонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культури мировоззрений. 



Информационно-образовательная среда, реализующая системно-деятельностныйподход 

Важным ресурсом достижения учащимися личностных, метапредметных и предметныхрезультатов 

образования является создание информационно-образовательной среды, адекватной деятельностному 

методу организации образовательного процесса. Исходя из условий воспроизводимости базового 

процесса в системе деятельности «учитель– ученик», реализация технологии деятельностного метода 

обучения в практическомпреподавании обеспечивается следующей системой дидактических 

принципов: 

1) Принцип деятельности заключается в том, что ученик, получая знания не вготовом виде, а, добывая 

их сам, осознает при этом содержание и формы своей учебнойдеятельности, понимает и принимает 

систему ее норм, активно участвует в ихсовершенствовании, что способствует активному успешному 

формированию егообщекультурных и деятельностных способностей, общеучебных умений. 

2) Принцип непрерывности означает преемственность между всеми ступенями иэтапами обучения на 

уровне технологии, содержания и методик с учетом возрастныхпсихологических особенностей развития 

детей. 

3) Принцип целостности предполагает формирование у обучающихсяобобщенного системного 

представления о мире (природе, обществе, самом себе, социокультурном мире и мире деятельности, о 

роли и месте каждой науки в системенаук, а также роли ИКТ). 

4) Принцип минимакса заключается в следующем: школа должна предложитьученику возможность 

освоения содержания образования на максимальном для негоуровне (определяемом зоной ближайшего 

развития возрастной группы) и обеспечитьпри этом его усвоение на уровне социально безопасного 

минимума (федеральногогосударственного образовательного стандарта). 

5) Принцип психологической комфортности предполагает снятие всехстрессообразующих факторов 

учебного процесса, создание в школе и на урокахдоброжелательной атмосферы, ориентированной на 

реализацию идей педагогикисотрудничества, развитие диалоговых форм общения. 

6) Принцип вариативности предполагает формирование у обучающихся способностейк 

систематическому перебору вариантов и адекватному принятию решений в ситуацияхвыбора. 

7) Принцип творчества означает максимальную ориентацию на творческое начало вобразовательном 

процессе, создание условий для приобретения обучающимсясобственного опыта творческой 

деятельности. 

Поскольку развитие личности человека происходит в процессе его самостоятельнойдеятельности, 

осмысления и обобщения им собственного деятельностного опыта, топредставленная система 

дидактических принципов сохраняет свое значение и дляорганизации процессов воспитания, как на 

уроках по разным учебным предметам, так и во внеурочной деятельности. 

Реализация системы дидактических принципов деятельностного метода обученияобеспечивает весь 

комплекс потребностей, необходимых для создания у обучающихсяустойчивой мотивации к 

саморазвитию и самовоспитанию, а именно, потребности вздоровье, безопасности, причастности, 

самоутверждении. Так, принцип психологическойкомфортности ориентирует на создание 

благоприятной дружеской психологическойатмосферы во взаимоотношениях учителя и ученика 

(здоровье, безопасность), а также вовзаимоотношениях самих учащихся в ходе коллективной и 

групповой работы(причастность). Принцип минимакса обеспечивает непрерывное и последовательное 

продвижение каждого ребенка в своем темпе на уровне своего возможного 

максимума(самоутверждение). Принцип деятельности создает условия для формирования 

уобучающегося познавательных способностей и позитивного опыта самоизменения, который 

побуждает его проявить и реализовать свои потенциальные возможности, приобрести для этого новые 

необходимые личностные качества. Таким образом, в ходеобразовательного процесса обучающиеся 

сначала под руководством учителя, а затем всеболее самостоятельно усваивают не только знания и 

умения, но и общекультурные 

нравственные и морально-этические нормы. 

Структура учебно-воспитательного процесса, направленного на формированиеспособностей к 

самовоспитанию, включает те же самые деятельностные шаги, которые были описаны выше. Однако 

затруднения, вокруг которых разворачиваетсярефлексивный процесс, исходят из конкретного опыта, 

пережитого обучающимися (спонтанно или в специально организованной учителем учебной ситуации). 

Результатомэтого процесса являются построенные самими обучающимися и присвоенные ими 

ценностные нормы поведения и деятельности, которые в концентрированном видесодержат в себе 

культурные достижения человечества. 



В соответствии с требованиями федерального государственного образовательногостандарта, на ступени 

начального общего образования должно осуществлятьсяукрепление физического и духовного здоровья 

обучающихся как первой и основнойпотребности человека, обеспечивающей развитие его личности и 

возможностьсамореализации. 

Построение образовательного процесса по всем учебным предметам на основепредставленной системы 

дидактических принципов деятельностного метода обученияпозволяет создать необходимые условия 

для сохранения и поддержки здоровья детей. Так, 

принцип деятельности обеспечивает активную позицию ребенка в обучении, минимизирует 

пассивное восприятие учебного содержания, утомляющее детей; 

принцип психологической комфортности ориентирует на снятие стрессовыхфакторов во 

взаимодействии между учителем и учениками и на создание в коллективекласса атмосферы 

доброжелательности, взаимопомощи, товарищества; 

принципы непрерывности и целостности обеспечивают соответствиесодержания образования 

функциональным и возрастным особенностям учащихся, создают механизм устранения «разрывов» в 

организации образовательного процесса, негативно влияющих на психическое состояние школьников; 

принципы минимакса и вариативности обеспечивают для каждого ребенкавозможность выбора 

индивидуального темпа обучения на уровне своего собственногомаксимума, но не ниже социально 

безопасного минимума, что является заслоном отперегрузок, разрушающих здоровье детей; 

принцип творчества создает условия для успешной самореализации вобучении каждого ребенка, 

что придает процессу учения личностный смысл и делает егоинтересным для учащихся. 

Федеральный государственный образовательный стандарт НОО ориентирует насистемное 

использование средств ИКТ для решения коммуникативных ипознавательных задач как необходимое 

условие подготовки школьников к жизни всовременном информационном обществе. 

Реализация в образовательном процессе дидактической системы деятельностного метода на 

различных учебных предметах способствует созданию в школе главного ресурса переходак широкому 

внедрению ИКТ − формированию у всех участников образовательного процесса(как учащихся, так и 

учителей) личностных качеств, стиля мышления и поведения,адекватных требованиям жизни в 

информационном обществе (развитие логическогомышления, способности к структурированию знаний, 

их организации и представлению взнаково-симовлическом виде, освоение метода моделирования, 

формирование уменияпонимать и четко следовать предписаниям, готовности к самоизменению и 

саморазвитиюи др.). 

Итак, система дидактических принципов деятельностного метода обученияпозволяет создать 

информационно-образовательную среду, в которой реализуетсяединый учебно-воспитательный и 

здоровьесберегающий процесс деятельностного типа, глубокие межпредметные связи на единой 

технологической и дидактической системно-деятельностной основе, позволяющие создать единое 

образовательное пространствов практике работы учителя, школы, региона, страны. 

 

1.1.4. Реализация методической основы программы: деятельностный подход –основной способ 

получения знаний 

Решение новых образовательных задач достигается путём использования современныхобразовательных 

технологий. 

В основе методического аппарата лежат следующие основные технологии: 

проблемно-диалогическая технология, позволяющая формировать у учащихсяумение обучаться с 

высокой степенью самостоятельности. 

на уроках литературного чтения ведущей является технология формированиятипа правильной 

читательской деятельности (технология продуктивного чтения), обеспечивающая формирование 

читательской компетенции младших школьников. 

в учебной и внеучебной деятельности рассматриваем работу над проектами итехнологию мини-

исследования как способ формирования универсальныхучебных действий (организация массовой 

работы школьников над проектамипозволит существенно дополнить усилия учителей по 

формированиюуниверсальных учебных действий на уроках по базовым дисциплинам и во 

внеучебной деятельности); 

технология уровневой дифференциации, позволяющая учителю использоватьразличные способы 

дифференциации процесса обучения (дифференциация учебныхзаданий по уровню творчества, по 

уровню трудности, по объему учебного материала иорганизация дифференцированной работы по 

степени самостоятельности, по характерупомощи учащимся, по форме учебных действий). 



Итак, совокупность современных образовательных систем и технологий, а такжеметодов и приемов 

обучения и воспитания, способствуют реализациидеятельностного подхода и достижению планируемых 

результатов образования, определенных ФГОС НОО. 

Таким образом, ООП НОО МБОУ СОШ №29 разработана в соответствии сТребованиями ФГОС и 

отражает цели, задачи, перечень УМК, описывает средства ее 

реализации, технологии, образовательную среду. 

Организация выполнения ООП 

Результаты поэтапного выполнения ООП НОО рассматриваются на заседанияхпедагогического совета, 

административных совещаниях, на заседаниях Совета школы. Ежегодно результаты выполнения 

программы публично представляются всем участникамобразовательного процесса в рамках годового 

доклада. 

Школа оставляет за собой право расширения (изменения) программно-методическогосопровождения 

образовательного процесса в соответствии с потребностямивоспитанников, учащихся, родителей 

(законных представителей) и изменениями в областиобразовательной политики после обсуждения 

вопроса на Совете школы. 

Разработчики данной основной образовательной программы обращают внимание на то,что рабочие 

учебные программы по предметам разрабатывались на основе Примерныхпрограмм по предметам для 

начальной школы (Серия «Стандарты второго поколения»,2011 г.) и авторских программ по предметам 

к федеральному компонентугосударственных стандартов начального, общего и среднего (полного) 

общегообразования. 

 

Разработчики образовательной программы: 

  директор МБОУ СОШ №29; 

  зам. директора по УВР; 

  зам. директора по ВР; 

  зам. директора по НМР; 

  педагог-психолог школы; 

  учитель-логопед; 

 учитель начальных классов; 

 

1.2. Планируемые результатыосвоения обучающимися основной образовательной 

программыначального общего образования 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общегообразования определяет 

требования к результатам освоения основной образовательнойпрограммы. К числу планируемых 

результатов относятся1: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установкивыпускников 

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

личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебныедействия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебныхпредметов опыт 

специфической для каждой предметной области деятельности пополучению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также системаосновополагающих элементов научного знания, 

лежащая в основе современной научнойкартины мира. 

1.2.1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 
 

 

Требования ФГОС  Достижение требований 

Формирование основ российской 

гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и историюРоссии, 

осознание своей этническойи 

национальной принадлежности; 

формирование ценностей 

Ученик осознаёт свою принадлежность к своей стране - 

России, к своему народу. Отвечает на вопросы: Что 

связывает тебя с родными, друзьями; с родной природой, 

с Родиной? Какой язык и какие традиции являются для 

тебя родными и почему? Что обозначает для тебя любить 

и беречь родную землю, родной язык? 

Знает и с уважением относится к Государственным 



многонационального российского 

общества; становление 

гуманистических идемократических 

ценностныхориентаций. 

символам России. 

Сопереживает радостям и бедам своего народа и 

проявлять эти чувства в добрых поступках. 

Формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, 

культур и религий. 

Формирование уважительного 

отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов. 

Ученик воспринимает планету Земля как общий дом 

для многих народов, принимает как данность и с 

уважением относится к разнообразию народных 

традиций, культур, религий. Выстраивает отношения, 

общение со сверстниками, несмотря на национальную 

принадлежность, на основе общекультурных принципов, 

уважать иное мнение историю и культуру других народов 

и стран, не допускать их оскорбления, высмеивания. 

Овладение начальными навыками 

 адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся 

мире 

Ученик умеет выстраивать добропорядочные 

отношения в учебном коллективе, в коллективах групп 

продлённого дня, дополнительного образования, во 

временных творческих группах. 

Принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла 

учения 

Ученик воспринимает важность (ценность) учёбы как 

интеллектуального труда и познания нового. Ответы на 

вопрос: для чего он учится, отражают учебную 

мотивацию. Ученик активно участвует в процессе 

обучения, выходит на постановку собственных 

образовательных целей и задач. 

Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на 

основе представлений о 

нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе 

Ученик осмысленно относится к тому, что делает, знает 

для чего он это делает, соотносит свои действия и 

поступки с нравственными нормами. Различает «что я 

хочу» и «что я могу». Осуществляет добрые дела, 

полезные другим людям. Умеет отвечать за результат 

дела, в случае неудачи «не прячется» за других. 

Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств 

Ученик умеет различать «красивое» и «некрасивое», 

ощущает потребность в «прекрасном», которое 

выражается в удержании критерия «красиво» (эстетично), 

в отношениях к людям, к результатам труда… 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других 

людей 

Ученик понимает ценности нравственных норм, 

закреплённых в языке народа, для жизни и здоровья 

человека, умеет соотносить эти нормы с поступками как 

собственных, так и окружающих людей. 

Ученик проявляет доброжелательность в отношении к 

другим, эмоциональную отзывчивость и сопереживание к 

чувствам родных и близких, одноклассников, к событиям 

в классе, в стране… 

Развитие навыков сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

Ученик позитивно участвует в коллективной и 

групповой работе учащихся, умеет входить в 

коммуникацию со взрослыми людьми, соблюдает в 

повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (обращение, вежливые слова). В 

ситуации конфликта ищет пути его равноправного, 

ненасильственного преодоления, терпим к другим 

мнениям, учитывает их в работе. 

Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям 

Ученик ориентирован на здоровый образ жизни, 

придерживается здорового режима дня, активно участвует 

в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, имеет 

увлечение к творческому труду или спортивным 

занятиям. Проявляет бережное отношение к результатам 

своего и чужого труда. 



1.2.2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

Требования ФГОС  Достижение требований 

Овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее 

осуществления. 

Ученик принимает учебную задачу, соотносит свои 

действия с этой задачей, ищет способ её решения, 

осуществляя пробы. 

Освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Ученик осуществляет отбор источников информации 

для поиска нового знания. Самостоятельно отбирает для 

решения предметных учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, электронные диски; 

сопоставляет и отбирает информацию, полученную из 

различных источников (словари, энциклопедии, 

справочники, Интернет, компетентные люди – 

библиотекарь, учитель старших классов, …), выделяет 

главное (различает главное и второстепенное), фиксирует 

в виде текста, схем. 

Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

Ученик намечает действия при работе в паре, составляет 

простой план действий при написании творческой работы, 

создании проектов. 

В диалоге с учителем вырабатывает критерии оценки и 

определяет степень успешности выполнения своей работы 

и работы всех, исходя из имеющихся критериев, может 

совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в 

ходе оценки и самооценки. 

В ходе представления проекта может дать 

обоснованную оценку его результатов. 

Формирование умения понимать 

причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности  

конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха. 

Сопоставляя свои действия и результат, понимать 

причины своего неуспеха и находить способы выхода из 

этой ситуации. 

Освоение начальных форм 

познавательной и личностной 

рефлексии 

Ученик должен уметь отвечать на вопросы: Что мне 

удалось? Что не удалось? И почему? 

Как, каким способом действовал? Какой способ 

сложнее (удобнее, подходит или нет) и почему? … 

Использование знаково - символических 

средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и 
процессов, схем решения учебных и 

практических задач. Умение работать в 

материальной и информационной среде 

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

соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета 

Ученик может перевести в устный текст данные из 

таблицы, схемы, диаграммы, может дополнить или 

достроить их, использовать эти средства для записи 

текстовой информации. Активно использует модели при 

анализе слов, предложений, при решении математических 

задач. 

Активное использование речевых 

средств и средств информационных 

и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач 

Ученик соблюдает в повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила устного общения (обращение, 

вежливые слова). Может решать разные 

коммуникативные задачи, адекватно используя 

имеющиеся у него языковые средства (просьба, отказ, 

поздравление, доказательство…) 

Умеет презентировать результаты своей деятельности, в 

том числе средствами ИКТ. 
Использование различных способов 

поиска (в справочных источниках и 
Ученик умеет использовать компьютерную технику для 

решения поисковых задач, в том числе умеет вводить 



открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации 
в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в 
том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать 
изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением; 
соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить своё выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; при этом от соблюдает нормы 

информационной избирательности, этики и этикета. 

Овладение навыками смыслового 

чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах 

Ученик предъявляет смысловое чтение произведений 

разных стилей и жанров. Ученик адекватно использует 

речь и речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач в практической 

деятельности и повседневной жизни, он может составлять 

тексты в устной и письменной форме на определённую 

тему с использованием разных типов речи: описание, 

повествование. 

Овладение логическимидействиями 

сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения кизвестным 

понятиям 

На изученном предметном материале предъявляет 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения 

к известным понятиям. 

Готовность слушать собеседника и 

вести диалог; готовность признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения 

и оценку событий 

Ученик умеет вести диалог, учитывая разные мнения; 

умеет договариваться и приходить к общему решению; 

умеет задавать вопросы, уточняя непонятое в 

высказывании; умеет доказательно формулировать 

собственное мнение. 

Определение общей цели и путей ее 

достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих 

Ученик активно участвует в коллективном диалоге по 

постановке общей цели и путей её достижения, умеет 

договариваться о распределении функций и ролей при 

работе в паре, в творческой группе; умеет осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

Готовность конструктивно 

разрешать конфликты посредством 

 учета интересов сторон и 

сотрудничества 

Ученик проявляет готовность к решению конфликта 

посредством учета интересов сторон и сотрудничества, 

 стремиться к координации различных позиций при работе 

в паре. 

Овладение начальными сведениями о 

сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений 

действительности (природных, 

социальных, культурных, технических 

Ученик предъявляет освоенность начальных сведений о 

сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности в соответствии с содержанием 

конкретных учебных предметов. 



и др.) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета 

Овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и 

процессами. 

Ученик предъявляет освоенность базовых предметных и 

межпредметных понятий, отражающих существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

Умение работать в материальной 

и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с 

учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного 

Предметные и межпредметные знания и умения находятся 

в соответствующих разделах предметных программ 

 

1.2.3 Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

Филология.  Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразииязыкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национальногосамосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явлениенациональной культуры и 

основное средство человеческого общения, осознание значениярусского языка как государственного 

языка Российской Федерации, языкамежнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменнойречи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родноголитературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевогоэтикета; умение ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использоватьзнания для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средствасохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений омире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оцениватьсодержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать иобосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательскойкомпетентности, 

общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и просебя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразованияхудожественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарныхлитературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоватьсясправочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме сносителями иностранного 

языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения наэлементарном 

уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширениелингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другогоязыка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детскимфольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы. 

 



Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объясненияокружающих 

предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных ипространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственноговоображения и 

математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и 

процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решенияучебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами ичисловыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии салгоритмом и строить 

простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображатьгеометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

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

свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологическойграмотности, 

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

поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, 

сравнение, классификация и др., с получением информации из семейныхархивов, от окружающих 

людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи вокружающем мире. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание ихзначения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционныхрелигиях, их роли в 

культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий встановлении 

российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовныхтрадициях 

народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство. Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусствав жизни 

человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материалехудожественной 

культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении сискусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценкепроизведений 

искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видаххудожественной 

деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественномконструировании), а также в 

специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, элементы мультипликации ипр.). 

Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, еероли в 

духовно-нравственном развитии человека; 



2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материалемузыкальной культуры 

родного края, развитие художественного вкуса и интереса кмузыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальномупроизведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значениитруда в жизни 

человека и общества; о мире профессий и важности правильного выборапрофессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продуктепредметно-

преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемамиручной обработки 

материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложныхконструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических 

иорганизационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной иинформационной среды и 

умений применять их для выполнения учебно-познавательных ипроектных художественно-

конструкторских задач. 

Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры дляукрепления 

здоровья человека (физического, социального и психологического), о еепозитивном влиянии на 

развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре 

и здоровье как факторах успешной учебы исоциализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной 

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

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

Используемые в школе УМК и СУ реализуют Требования ФГОС по 

формированиювышеперечисленных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

1.2.4. На примере основных предметных линий покажем содержание требований крезультатам обучения 

выпускника начальной школы 

Русский язык 

Личностные 

У учащихся будут сформированы: 

осознание языка как основного средства мышления и общения людей; 

восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание связиразвития языка с 

развитием культуры русского народа; 

понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей ичувств; 

внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русскогоязыка; 

способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в устной иписьменной 

речи. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка родного народа; 

эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении. 

Предметные 

Учащиеся научатся: 

различать основные языковые средства: слова, словосочетания, предложения, текста; 

различать и называть: а) значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание); б) части 

речи (имя существительные, имя прилагательное, глагол); в) основные типы предложений по цели 

высказывания и по эмоциональной окрашенности: вопросительные, повествовательные, 

побудительные, восклицательные/невосклицательные; 



применять при письме правила орфографические (правописание падежных окончанийимён 

существительных, имён прилагательных, личных окончаний глаголов, употреблениемягкого знака 

после шипящих в глаголах), пунктуационные (употребление знаковпрепинания в конце предложения, 

запятой в предложениях с однороднымивторостепенными членами предложения); 

практически использовать знания алфавита при работе со словарём; 

выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

определятьграмматические признаки имён существительных, имён прилагательных, глаголов; 

различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания словаи выбирать 

нужную букву для обозначения звуков; 

грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (в 70-90 слов, 75-

80 слов), включающие изученные орфограммы и пунктограммы; 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение 

слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлеченияинформации (уметь 

читать); 

осознанно передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание вустной и 

письменной формах; 

выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

производить элементарные языковые анализы слов (звукобуквенный, по составу, какчасть речи) в 

целях решения орфографических задач, синтаксический анализпредложений для выбора знаков 

препинания; 

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

существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при 

глаголах; 

соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оцениватьсоблюдение этих 

норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебникематериала); 

проверять правильность постановки ударения или произношения слова по словарюучебника 

(самостоятельно) или обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.); 

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте и более точного и успешногорешения 

коммуникативной задачи; 

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простыеслучаи); 

оценивать уместность и точность использования слов в тексте; 

различать второстепенные члены предложения – определения, дополнения, 

обстоятельства, определять их назначение: обозначать признак предмета, место, причину, время, образ 

действия и пр.; 

осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определятьспособы действий, 

помогающих предотвратить её в последующих письменных работах; 

составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типовречи: описание, 

повествование, рассуждение; 

корректировать тексты с нарушениями логики изложения, речевыми недочётами; 

соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 

электронная почта, Интернет и другие способы связи) 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности иповседневной жизни 

для обмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи (уметьслушать, читать и создавать 

небольшие тексты/высказывания) в учебных и бытовыхситуациях. 

Метапредметные. Регулятивные 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы; 

планировать свои действия для реализации задач урока и заданий к упражнениям; 

осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении языковых задач; 

выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственнойформе; 



руководствоваться правилом при создании речевого высказывания; 

следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающимстандартные 

действия (памятки в справочнике учебника). 

осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять орфографические ипунктуационные 

ошибки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы; 

вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, редактироватьустные и 

письменные высказывания 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (всправочных 

материалах учебника, в детских энциклопедиях); 

ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы длярешения языковых 

задач; 

дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тексты); 

находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать единицыязыка: звук, 

буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение; 

осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, предложений, текстов); 

классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, потаблице; 

владеть общим способом проверки орфограмм в словах; 

выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной дляпонимания 

слушателем. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотеки Интернета; 

осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственныхсвязей; 

приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой информации. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

владеть диалоговой формой речи; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при работев паре; 

договариваться и приходить к общему решению; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании; 

адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передаватьпартнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимуювзаимопомощь; 

адекватноиспользовать речь и речевые средства для эффективного решенияразнообразных 

коммуникативных задач. 

Литературное чтение. 

Личностные 

У учащихся будут сформированы: 

ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

способность к самооценке; 

чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этническойпринадлежности; 

представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных народовморальных 

нормах, нравственных и безнравственных поступках; 

ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так ипоступков других людей; 

регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами иэтическими 

требованиями; 



эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся вконкретных 

поступках; 

эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 

познавательная мотивация учения; 

могут быть сформированы: 

чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней; 

устойчивое стремление следовать в поведении моральным нормам; 

толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий. 
ПРЕДМЕТНЫЕ 

Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 

читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смыслпрочитанного 

(вслух — примерно 90 слов в минуту, про себя — примерно 120 слов вминуту); 

читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературногопроизношения, правильным 

интонированием, использованием логических ударений итемпа речи, выражая таким образом 

понимание прочитанного; 

прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям; 

находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать еёсвоими словами; 

различать последовательность событий и последовательность их изложения; 

выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы изложениятекста с 

помощью учителя, формулировать вопросы ко всему тексту и отдельным егочастям; 

пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с заменойдиалога 

повествованием, с включением рассуждений; 

обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; 

ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, открытому доступу книг в детскойбиблиотеке; 

составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; ориентироваться всправочниках, 

энциклопедиях, детских периодических журналах; 

соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, использовать полученнуюинформацию. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на доступномуровне в 

устной и письменной речи; 

высказывать своё суждение об эстетической и нравственной ценностихудожественного текста; 

высказывать своё отношение к героям и к авторской позиции в письменной и устнойформе; 

создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

читать по ролям художественное произведение; 

создавать текст на основе плана; 

придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний, рассуждений, анализом 

причин происшедшего; 

писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о прочитаннойкниге, 

кинофильме, телевизионной передаче; 

участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические произведенияотрывки 

прозаических текстов; 

создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени одного изгероев, 

придумывать продолжение истории персонажа и сюжета; 

создавать иллюстрации к произведениям; 

создавать в группе сценарии и проекты. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять ихэмоционально-

смысловые значения; 

определять (на доступном уровне) основные особенности малых жанров фольклора, народных 

сказок, мифов, былин, стихотворений, рассказов, повестей, басен; 



выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, внешности героев, ихпоступков, 

бытовые описания; 

вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать цитирование; 

определять отношение автора к персонажам, рассказывать, как оно выражено; 

различать жанры, преимущественно путём сравнения (сказка – басня, сказка –былина, сказка – 

рассказ и др.); 

находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и выражения, объяснять ихсмысл. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

делать элементарный анализ литературных текстов, используя понятия фольклорная иавторская 

литература, структура текста, автор, герой; средства художественнойвыразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора); 

создавать прозаический и поэтический текст по аналогии, используя средствахудожественной 

выразительности, включённые в конкретное произведение. 

Метапредметные 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

планировать собственные действия и соотносить их с поставленной целью; 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении новогохудожественного текста; 

выполнять учебные действия в устной и письменной форме; 

вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и ихоценки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

ставить новые задачи для освоения художественного текста в сотрудничестве сучителем; 

самостоятельно оценивать правильность выполненных действия как по ходу их выполнения, так и в 

результате проведенной работы; 

планировать собственную читательскую деятельность. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

находить нужную информацию, используя словари, помещённые в учебнике (толковый, 

синонимический, фразеологический); 

выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по заданнымкритериям; 

устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений; 

устанавливать аналогии. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, фондыбиблиотек и 

Интернет; 

сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литературныхпроизведений, героев, 

выбирая основания для классификации; 

строить логические рассуждения, включающие определение причинно-следственныхсвязей в устной 

и письменной форме, в процессе анализа литературного произведения и наосновании собственного 

жизненного опыта; 

работать с учебной статьёй (выделять узловые мысли, составлять план статьи). 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

работая в группе учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией партнёров привыработке 

решения; 

точно и последовательно передавать партнёру необходимую информацию; 

оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлятьвзаимоконтроль; 

владеть диалогической формой речи; 

корректно строить речь при решении коммуникативных задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы; 

задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе. 

 

 



Математика 

Личностные 

У учащихся будут сформированы: 

положительное отношение и интерес к изучению математики; 

ориентация на понимание причин личной успешности/неуспешности в освоенииматериала; 

умение признавать собственные ошибки; 

могут быть сформированы: 

умение оценивать трудность предлагаемого задания; 

адекватная самооценка; 

чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе (входе проектной 

деятельности); 

восприятие математики как части общечеловеческой культуры; 

устойчивая учебно-познавательная мотивация учения. 

Предметные 

Учащиеся научатся: 

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

представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

правильно и уместно использовать в речи названия изученных единиц длины (метр, сантиметр, 

миллиметр, километр), площади (квадратный сантиметр, квадратный метр, квадратный километр), 

вместимости (литр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, час, сутки, 

неделя, месяц, год, век); единицами длины, площади, массы, времени; 

сравнивать и упорядочивать изученные величины по их числовым значениям наоснове знания 

метрических соотношений между ними; выражать величины в разныхединицах измерения; 

выполнять арифметические действия с величинами; 

правильно употреблять в речи названия числовых выражений (сумма, разность, произведение, 

частное); названия компонентов сложения (слагаемые, сумма), вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, 

разность), умножения (множители, произведение) и деления 

(делимое, делитель, частное); 

находить неизвестные компоненты арифметических действий; 

вычислять значение числового выражения, содержащего 3-4 действия на основе знанияправил 

порядка выполнения действий; 

выполнять арифметические действия с числами 0 и 1; 

выполнять простые устные вычисления в пределах 1000; 

устно выполнять простые арифметические действия с многозначными числами; 

письменно выполнять сложение и вычитание многозначных чисел; умножение и 

деление многозначных чисел на однозначные и двузначные числа; 

проверять результаты арифметических действий разными способами; 

использовать изученные свойства арифметических действий при вычислении значенийвыражений; 

осуществлять анализ числового выражения, условия текстовой задачи и устанавливать 

зависимости между компонентами числового выражения, данными текстовой задачи; 

понимать зависимости между: скоростью, временем движением и длиной пройденногопути; 

стоимостью единицы товара, количеством купленных единиц товара и общейстоимостью покупки; 

производительностью, временем работы и общим объёмомвыполненной работы; затратами на 

изготовление изделия, количеством изделий ирасходом материалов; 

решать текстовые задачи в 1–2 действия: на увеличение/уменьшение количества; нахождение 

суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; нахождениепроизведения, деления на части и 

по содержанию, нахождение множителя, делимого, делителя; на стоимость; движение одного объекта; 

разностное и кратное сравнение; 

задачи в 1-2 действия на нахождение доли числа и числа по доле; на встречноедвижение и движение в 

противоположных направлениях: на производительность; нарасход материалов; 

распознавать изображения геометрических фигур и называть их (точка, отрезок, ломаная, прямая, 

треугольник, четырёхугольник, многоугольник, прямоугольник, квадрат, куб, шар); 

различать плоские и пространственные геометрические фигуры; 

изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге; 

строить прямоугольник с заданными параметрами с помощью угольника; 

решать геометрические задачи на определение площади и периметра 



прямоугольника. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

выполнять умножение и деление на трёхзначное число; 

вычислять значения числовых выражений рациональными способами, используясвойства 

арифметических действий; 

прогнозировать результаты вычислений; оценивать результаты арифметическихдействий разными 

способами; 

решать текстовые задачи в 3–4 действия: на увеличение/уменьшение количества; нахождение 

суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; произведения, деления на части и по 

содержанию; нахождение множителя, делимого, делителя; задачи настоимость; движение одного 

объекта; задачи в 1-2 действия на движение в одномнаправлении; 

видеть прямо пропорциональную зависимость между величинами и использовать еёпри решении 

текстовых задач; 

решать задачи разными способами. 

Метапредметные 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала; 

использовать изученные правила, способы действий, приёмы вычислений, свойстваобъектов при 

выполнении учебных заданий и в познавательной деятельности; 

самостоятельно планировать собственную вычислительную деятельность и действия 

необходимые для решения задачи; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вычислений с опорой назнание 

алгоритмов вычислений и с помощью освоенных приемов контроля результата (определение последней 

цифры ответа при сложении, вычитании, умножении, первойцифры ответа и количества цифр в ответе 

при делении); 

вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самопроверки; 

сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой её товарищами, учителем; 

адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её в работенад 

ошибками. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

планировать собственную познавательную деятельность с учётом поставленной цели (под 

руководством учителя); 

использовать универсальные способы контроля результата вычислений (прогнозирование 

результата, приёмы приближённых вычислений, оценка результата). 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

выделять существенное и несущественное в тексте задачи, составлять краткую записьусловия 

задачи; 

моделировать условия текстовых задач освоенными способами; 

сопоставлять разные способы решения задач; 

использовать обобщённые способы решения текстовых задач (например, напропорциональную 

зависимость); 

устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий (продолжать ряд, 

заполнять пустые клетки в таблице, составлять равенства и решатьзадачи по аналогии); 

осуществлять синтез числового выражения (восстанавление деформированныхравенств), условия 

текстовой задачи (восстановление условия по рисунку, схеме, краткойзаписи); 

конструировать геометрические фигуры из заданных частей; достраивать часть дозаданной 

геометрической фигуры; мысленно делить геометрическую фигуру на части; 

сравнивать и классифицировать числовые и буквенные выражения, текстовые задачи, 

геометрические фигуры по заданным критериям; 

понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы; 

дополнять таблицы недостающими данными, достраивать диаграммы; 

находить нужную информацию в учебнике. 

Учащиеся получат возможность научиться: 



моделировать условия текстовых задач, составлять генеральную схему решения задачив несколько 

действий; 

решать задачи разными способами; 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждениепроводить аналогии и 

осваивать новые приёмы вычислений, способы решения задач; 

проявлять познавательную инициативу при решении конкурсных задач; 

выбирать наиболее эффективные способы вычисления значения конкретноговыражения; 

сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать еёиспользовать при 

выполнении заданий; переводить информацию из одного вида в другой; 

находить нужную информацию в детской энциклопедии, Интернете; 

планировать маршрут движения, время, расход продуктов; 

планировать покупку, оценивать количество товара и его стоимость; 

выбирать оптимальные варианты решения задач, связанных с бытовымижизненными ситуациями 

(измерение величин, планирование затрат, расхода материалов). 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливатьочерёдность действий; 

осуществлять взаимопроверку; обсуждать совместное решение 

(предлагать варианты, сравнивать способы вычисления или решения задачи); объединятьполученные 

результаты (при решении комбинаторных задач); 

задавать вопросы с целью получения нужной информации. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, обосновывать своё 

решение; 

выполнять свою часть обязанностей в ходе групповой работы, учитывая общий пландействий и 

конечную цель; 

задавать вопросы с целью планирования хода решения задачи, формулированияпознавательных 

целей в ходе проектной деятельности. 

Окружающий мир 

Личностные 

У учащихся будут сформированы: 

положительное отношение и интерес к изучению природы, человека, истории своейстраны; 

способность к самооценке; 

осознание себя как гражданина России, чувства патриотизма, гордости за историю икультуру своей 

страны, ответственности за общее благополучие; 

знание основных правил поведения в природе и обществе и ориентация на ихвыполнение; 

понимание необходимости здорового образа жизни, соблюдение правил безопасногоповедения в 

природе и обществе; 

чувство прекрасного на основе знакомства с природой и культурой родного края; 

понимание значения семьи в жизни человека и необходимости взаимопомощи в семье; 

могут быть сформированы: 

устойчивый интерес к изучению природы, человека, истории своей страны; 

умение оценивать трудность предлагаемого задания; 

адекватная самооценка; 

чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе; 

установка на здоровый образ жизни и её реализация в своём поведении; 

осознанные устойчивые эстетические предпочтения в мире природы; 

осознанное положительное отношение к культурным ценностям; 

основы экологической культуры; 

уважительное отношение к созидательной деятельности человека на благо семьи, школы, страны; 

целостное представление о природе и обществе как компонентах единого мира. 

Предметные 

Человек и природа 

Учащиеся научатся: 

проводить самостоятельно наблюдения в природе и элементарные опыты, используяпростейшие 

приборы; фиксировать результаты; 



давать характеристику погоды (облачность, осадки, температура воздуха, направлениеветра) по 

результатам наблюдений за неделю и за месяц; 

различать план местности и географическую карту; 

читать план с помощью условных знаков; 

различать формы поверхности суши (равнины, горы, холмы, овраги), объяснять, как 

Солнце, вода и ветер изменяют поверхность суши, как изменяется поверхность суши врезультате 

деятельности человека; 

показывать на карте и глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, крупные реки, границы 

России, некоторые города России; 

приводить примеры полезных ископаемых и доказывать необходимость их 

бережногоиспользования; 

объяснять, что такое природное сообщество, приводить примеры признаковприспособленности 

организмов к условиям жизни в сообществах, некоторых взаимосвязеймежду обитателями природных 

сообществ, использования природных сообществ имероприятий по их охране; 

характеризовать особенности природы своего края: формы поверхности, важнейшиеполезные 

ископаемые, водоёмы, почву, природные и искусственные сообщества; рассказывать об использовании 

природы своего края и её охране; 

устанавливать связи между объектами и явлениями природы (в неживой природе, между неживой и 

живой природой, в живой природе, между природой и человеком); 

рассказывать о форме Земли, её движении вокруг оси и Солнца, об изображении Землина карте 

полушарий; 

объяснять, что такое природные зоны, характеризовать особенности природы ихозяйственной 

деятельности человека в основных природных зонах России, особенностиприродоохранных 

мероприятий в каждой природной зоне; 

выполнять правила поведения в природе. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

рассказывать о грозных явлениях природы, объяснять зависимость погоды от ветра; 

предсказывать погоду по местным признакам; 

характеризовать основные виды почв; 

характеризовать распределение воды и суши на Земле; 

объяснять, что такое экосистема, круговорот веществ в природе, экологическаяпирамида, защитная 

окраска животных; 

приводить примеры приспособленности растений природных сообществ к совместной 

жизни; 

объяснять причины смены времён года; 

применять масштаб при чтении плана и карты; 

отмечать на контурной карте горы, моря, реки, города и другие географическиеобъекты; 

объяснять некоторые взаимосвязи в природе, между природой и человеком; 

давать оценку влиянию деятельности человека на природу; 

определять причины положительных и отрицательных изменений в природе врезультате 

хозяйственной деятельности человека и его поведения; 

делать элементарные прогнозы возможных последствий воздействия человека наприроду; 

участвовать в мероприятиях по охране природы. 

Человек и общество 

Учащиеся научатся: 

различать государственную символику Российской Федерации (герб, флаг, гимн); показывать на 

карте границы Российской Федерации; 

различать права и обязанности гражданина, ребёнка; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; показывать их на карте; 

описывать основные этапы развития государства (Древняя Русь, Московское царство, Российская 

империя, Российское государство); 

называть ключевые даты и описывать события каждого этапа истории (IX в. —образование 

государства у восточных славян; 988 г. — крещение Руси; 1380 г. —Куликовская битва; 1613 г. — 

изгнание иностранных захватчиков из Москвы, началоновой династии Романовых; 1703 г. — основание 

Санкт-Петербурга; XVIII в. — созданиерусской армии и флота, новая система летоисчисления; 1755 г. 

— открытие Московскогоуниверситета; 1812 г. — изгнание Наполеона из Москвы; 1861 г. — отмена 



крепостногоправа; февраль 1917 г. — падение династии Романовых; октябрь 1917 г. — революция;1922 

г. — образование СССР; 1941–1945 гг. — Великая Отечественная война; апрель 1961г. — полёт в 

космос Гагарина; 1991 г. — распад СССР и провозглашение Российской 

Федерации суверенным государством); 

соотносить исторические события с датами, конкретную дату с веком; соотносить 

датуисторического события с «лентой времени»; 

находить на карте места важнейших исторических событий российской истории; 

рассказывать о ключевых событиях истории государства; 

рассказывать об основных событиях истории своего края. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

описывать государственное устройство Российской Федерации, основной положенияКонституции; 

сопоставлять имена исторических личностей с основными этапами развитиягосударства (князь 

Владимир, Александр Невский, Дмитрий Донской, Иван III, Иван IV,Кузьма Минин и Дмитрий 

Пожарский, царь Алексей Михайлович, император Пётр I,Екатерина II, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, 

М. В. Ломоносов, М. И. Кутузов, Александр II,Николай II, В. И. .Ленин, И. В. Сталин, маршал Г. К. 

Жуков, действующий президент РФ); 

характеризовать основные научные и культурные достижения своей страны; 

описывать культурные достопримечательности своего края. 

Метапредметные 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

принимать и сохранять цель познавательной деятельности; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной целью; 

осуществлять пошаговый и итоговый контроль; 

осознавать свое продвижение в овладении знаниями и умениями. Учащиеся могут научиться: 

самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной целью; 

самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения задания и вноситьнеобходимые 

коррективы. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

находить необходимую информацию в учебнике и справочной литературе; 

понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы, плана, карты; 

использовать готовые модели (глобус, карта) для объяснения природных явлений; 

осуществлять анализ (описание) объектов природы с выделением существенных инесущественных 

признаков; 

проводить сравнение и классификацию объектов природы по заданным признакам; 

устанавливать причинно-следственные связи изменений в природе; 

обобщать результаты наблюдений за погодой, неживой и живой природой, делатьвыводы; 

выделять существенную информацию из учебных и научно-популярных текстов; 

устанавливать причинно-следственные связи между историческими событиями и их 

последствиями (под руководством учителя); 

сравнивать исторические события, делать обобщения. 

Учащиеся могут научиться: 

осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

моделировать цепи питания и схему круговорота веществ в природе; 

сравнивать и классифицировать объекты природы, самостоятельно выбирая основания. 

сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её и 

использовать при выполнении заданий; 

устанавливая причинно-следственные связи изменений в природе, проводить аналогии; 

сравнивать исторические и литературные источники; 

строить логическую цепочку рассуждений на основании исторических источников; 

собирать краеведческий материал, описывать его. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре: устанавливатьочерёдность 

действий, осуществлять взаимопроверку. 



Учащиеся могут научиться: 

распределять обязанности при работе в группе; 

учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, обосновывать своё 

решение. 

Музыка 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования уобучающихся будут 

сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональноевосприятие, развитый 

художественный вкус, интерес к музыкальному искусству имузыкальной деятельности; воспитаны 

нравственные и эстетические чувства: любовь кРодине, гордость за достижения отечественного и 

мирового музыкального искусства,уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

культуре её народов;начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, 

музыкальнаяпамять и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах 

музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто иэмоционально выражать 

свое отношение к искусству, проявлять эстетические ихудожественные предпочтения, позитивную 

самооценку, самоуважение, жизненныйоптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при 

создании театрализованных имузыкально-пластических композиций, собственных музыкальных 

произведений (припомощи компьютера и музыкальной клавиатуры), разучивании и исполнении 

вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в 

обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми; импровизировать вразнообразных видах музыкально-творческой 

деятельности. 

Обучающиеся смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяямузыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве для выполнения учебныхи художественно-практических задач, 

действовать самостоятельно при разрешениипроблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученныезнания и 

приобретенный опыт творческой деятельности при организации содержательногокультурного досуга во 

внеурочной и внешкольной деятельности; получат представлениеоб эстетических идеалах человечества, 

духовных, культурных отечественных традициях, этнической самобытности музыкальногоискусства 

разных народов. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведенияхкак способе 

выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликатьсяна искусство, выражая 

свое отношение к нему в различных видах музыкально-творческойдеятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной 

ипрофессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодическиеособенности 

профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-исполнительские 

замыслы в различных видах деятельности; записывать своивыступления и культурно-массовые 

мероприятия на аудио- и видео-носители, редактировать записи и тиражировать их; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческуюдеятельность, 

музицировать и использовать компьютер и музыкальную клавиатуру длясоздания собственных 

музыкальных произведений и в музыкальных играх. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные чертымузыкальной 

речи разных композиторов, воплощать особенности музыки висполнительской деятельности на основе 

полученных знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства иразличия 

интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных формпостроения музыки; 



• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового 

иинструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальнойдеятельности (в 

пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарныхмузыкальных инструментах, 

музыкально-пластическом движении и импровизации); 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пениипростейших 

мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвоватьв коллективной 

творческой деятельности при воплощении заинтересовавших егомузыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-

пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация идр.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различныхмузыкальных 

инструментов, в том числе и современных электронных; 

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного ипрофессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу ввыборе образцов 

профессионального и музыкально-поэтического творчества народовмира; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовыхмероприятий, 

представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности (пение, 

инструментальное музицирование, драматизация идр.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, 

видеотека). 

Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общегообразования у 

обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представления о 

спецификеизобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении 

сискусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-творческие 

способности, эстетические чувства, формироваться основы анализапроизведения искусства; будут 

проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 

художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способностиоценивать и 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственныхидеалов, воплощенных в 

искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу,государству, Отечеству, миру в целом; 

устойчивое представление о добре и зле, должноми недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основеморального выбора, понимания и поддержания 

нравственных устоев, нашедшихотражение и оценку в искусстве — любовь, взаимопомощь, уважение к 

родителям, заботао младших и старших, ответственность за другого человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала вдуховной и 

художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, способность к 

преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурныхценностей, форм 

культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края,наполнятся конкретным 

содержание такие понятия, как «Отечество», «родная земля»,«моя семья и род», «мой дом», разовьется 

принятие культуры и духовных традициймногонационального народа Российской Федерации, 

зародится целостный, социальноориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и 

разнообразии природы,народов, культур и религий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувствасопричастности и гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, появитсяосознание своей этнической и 

национальной принадлежности, ответственности за общееблагополучие. Обучающиеся: 



овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведенийпластических искусств и 

в различных видах художественной деятельности: графике(рисунке), живописи, скульптуре, 

архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку ивыражать свое 

отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать 

художественные образы в различных формаххудожественно-творческой деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о пластическихискусствах для 

выполнения учебных и художественно-практических задач; познакомятся сизобразительными 

возможностями компьютера (растровый и графический редакторы), атакже с возможностями 

использования в творчестве других средств ИКТ: фото- ивидеокамеры, графического планшета. 

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

обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будутспособны вставать на позицию 

другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знанияи 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных ихудожественно-практических 

задач, действовать самостоятельно при разрешениипроблемно-творческих ситуаций в повседневной 

жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

• различать основные виды и жанры пластических искусств (рисунок, живопись, скульптура, 

архитектура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство), 

понимать их специфику; 

• участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различныехудожественные 

материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать ипередавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состоянияи свое отношение к ним 

средствами художественно-образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своегонационального, 

российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны 

(разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира ижизненных явлений; 

• называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своегорегиона. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать вобсуждении их содержания и 

выразительных средств, различать сюжет и содержание взнакомых 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 

человека, природу и окружающую жизнь, реальные и фантастическиесюжеты; 

• осуществлять в контролируемом Интернете поиск сайтов, посвященныххудожественному и 

прикладному творчеству, включая сайты, созданные музеями России.Азбука искусства. Как говорит 

искусство? 

Выпускник научится: 

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, 

цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы длявоплощения собственного 

художественно-творческого замысла (в том числе возможностиграфического и растрового редактора, 

видео- и фотокамеры, графического планшета); 

• различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять ихэмоциональную 

напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для передачи 

художественного замысла в собственной учебно-творческойдеятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладногоискусства образ 

человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты 

внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную формупредмета; изображать 

предметы различной формы; использовать простые формы длясоздания выразительных образов в 

живописи, скульптуре, графике, художественномконструировании, в том числе на компьютере; 



• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры дляукрашения своих 

изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм длясоздания орнамента; передавать в 

собственной художественно-творческой деятельностиспецифику стилистики произведений народных 

художественных промыслов в России (сучётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, художественного конструирования в собственнойхудожественно-творческой 

деятельности; передавать разнообразные эмоциональныесостояния, используя различные оттенки цвета, 

при создании живописных композиций назаданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного, создавать новые 

образы природы, человека, живых существ и построек средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя языккомпьютерной графики, в 

том числе используя готовые фрагменты изображений(аппликацию). 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• осознавать значимые темы искусства и жизни, отражать их в собственнойхудожественно-творческой 

деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности длясоздания 

образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решатьхудожественные 

задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенныеспособы действия; 

• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и 

т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая к нему своеотношение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

явлений действительности; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красотечеловека в разных 

культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, делать фотографии, снимать видеосюжеты, выражая в 

них свои эмоции; 

• изображать композиции на значимые жизненные темы и участвовать вколлективных работах на эти 

темы (в том числе снимать натурную мультипликациюкак цепочку многофигурных композиций). 

Технология 

В результате изучения курса технологии обучающиеся на ступени начального общегообразования: 

получат начальные представления о материальной и духовной культуре какпродукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; о предметноммире как основной среде обитания 

современного человека, о гармонической взаимосвязипредметного мира с миром природы, об 

отражении в предметах материальной средынравственно-эстетического и социально-исторического 

опыта человечества; о ценностипредшествующих культур и неообходимости бережного отношения к 

ним в целяхсохранения и развития культурных традиций; 

получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые 

необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, историивозникновения и 

развития; 

научатся использовать приобретенные знания и умения для творческойсамореализации при 

оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовленииподарков близким и друзьям, 

игрушечных моделей, художественно-декоративных идругих изделий. 

Важной частью курса технологии в начальной школе является формированиепервоначальных 

элементов ИКТ-квалификации (важной части формирования его ИКТ-компетентности). В ходе 

знакомства учащихся с технологиями и средствами ИКТакцентируется внимание на технологических 

(включая технику безопасности иэргономику) и эстетических сторонах применения средств ИКТ. 

Описываемые в данномразделе умения, связанные с ИКТ, осваиваются в курсе технологии только на 

базовом, начальном уровне, как правило, непосредственно перед их применением в других курсах 

для решения конкретных задач соответствующей предметной области, где указанныеумения 

закрепляются и развиваются. Дальнейшее освоение инструментов ИКТ идет впроцессе их 

использования учащимися в различных других предметах и в интегративныхпроектах. 



Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задачзаложит развитие 

основ творческой деятельности, конструкторско-технологическогомышления, пространственного 

воображения, эстетических представлений, формированиявнутреннего плана действий, мелкой 

моторики рук. 

Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповыхтворческих работ, а 

также элементарных доступных проектов получат первоначальныйопыт использования 

сформированных в рамках учебного предмета коммуникативныхуниверсальных учебных действий в 

целях осуществления совместной продуктивнойдеятельности: распределение ролей руководителя и 

подчиненных, распределение общегообъема работы, навыки сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного иуважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий 

— исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой практическойдеятельности на 

основе сформированых регулятивных универсальных учебных действий: целеполагания и 

планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов 

деятельности, осуществления контроля и коррекциирезультатов действий; научатся искать, отбирать, 

преобразовывать необходимуюпечатную и электронную информацию; 

познакомятся с правилами жизни людей в мире информации: избирательности впотреблении 

информации, уважению к личной информации другого человека, к процессупознания учения и к 

состоянию неполного знания и другими аспектами; получатпервоначальный опыт работы со 

различными средствами ИКТ (включая компьютерное икоммуникационное оборудование, 

периферические устройства, цифровые измерительныеприборы и пр.), получат общее представление об 

их устройстве и возможныхприменениях, познакомятся с условиями безопасной работы в ними; 

приобретутпервоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, 

рисунком, аудио- и видеофрагментами; научатся сохранять результаты своей работы; 

овладеют приёмами поиска и использования информации, научатся работать сдоступными 

электронными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельнообслуживать 

себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогатьмладшим и старшим, 

оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы такихсоциально ценных 

личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и 

ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, 

уважение к чужому труду и результатамтруда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание. 

Выпускник научится: 

• называть наиболее распространенные в своем регионе традиционные народныепромыслы и ремесла, 

современные профессии (в том числе профессии своих родителей) иописывать их особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — 

ируководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическуюработу, 

осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтрольвыполняемых практических 

действий; 

• организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнятьдоступные действия по 

самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире и уважать их; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководствомучителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатыватьзамысел, искать пути его 

реализации, воплощать его в продукте, демонстрироватьготовый продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 



• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные вобработке 

материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивнымсвойствам в соответствии с 

поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные идоступные 

технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, ихвыделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке изделия; экономнорасходовать используемые материалы; 

• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертежными (линейка, 

угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейнаяигла); 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели иработать с простейшей 

технической документацией: распознавать простейшие чертежи иэскизы, читать их и выполнять 

разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные иобъемные изделия по простейшим чертежам, 

эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно- 

художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимноерасположение, 

виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способасоединения 

деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а такжедругие доступные и сходные 

по сложности задачи (в том числе в интерактивных средах накомпьютере); 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу илиэскизу, образцу 

и доступным заданным условиям (в том числе в интерактивных средах накомпьютере). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрическихформах, с 

изображениями их разверток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определеннойконструкторской задачи или 

передачи определенной художественно-эстетическойинформации, воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным компьютеромдля 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, длярешения доступных 

конструкторно-технологических задач; 

использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, 

читать информацию, выролнять задания; 

создавть небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса копьютера, программы Word и Power 

Point/ 

Выпускник получит возможность научиться: 

пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой инфорацией 

в сети Интернет, а также познакомиться с доступными способами ееполучения, хранения, переработки. 

Физическая культура 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования: 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной практики; 

начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическаякультура», при 

планировании и соблюдении режима дня, выполнении физическихупражнений и во время подвижных 

игр на досуге; 

узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитиесистем дыхания 

и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведенияпростейших закаливающих процедур.  

Обучающиеся: 



освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утреннейзарядки, физкультурно-

оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во времяподвижных игр в помещении и на 

открытом воздухе; 

научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, использовать 

простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическимиупражнениями, правила 

подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведениязанятий; 

научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателейразвития основных 

физических качеств; измерять величину физической нагрузки почастоте пульса во время выполнения 

физических упражнений; 

научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных наформирование 

правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие системдыхания и кровообращения; 

приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые дляжизнедеятельности 

каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать ибросать мячи; лазать и перелезать 

через препятствия; выполнять акробатические игимнастические упражнения, простейшие комбинации; 

передвигаться на лыжах и плаватьпростейшими способами; будут демонстрировать постоянный 

прирост показателейразвития основных физических качеств; 

освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшиетехнические 

действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой исоревновательной деятельности 

будут использовать навыки коллективного общения ивзаимодействия. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризоватьроль и значение 

утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физическойкультуры, закаливания, 

прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом дляукрепления 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 исоциальное 

развитие; 

ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основныефизические 

качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различатьих между собой; 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (какв 

помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения ипредупреждения травматизма 

во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и обороннойдеятельностью; 

характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и 

корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольнойдеятельности, показателей своего 

здоровья, физического развития и физическойподготовленности 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в 

соответствии с изученными правилами; 

организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха наоткрытом воздухе 

и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдатьправила взаимодействия с игроками; 

измерять показатели физического развития (рост, масса) и физическойподготовленности (сила, 

быстрота, выносливость, гибкость), вести систематическиенаблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утреннейгимнастики, 

физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальныхзанятий, результатов 

наблюдений за динамикой основных показателей физическогоразвития и физической 

подготовленности; 

целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий поразвитию 

физических качеств; 

выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 



Выпускник научится: 

выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки,упражнения на 

развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости,координации, гибкости); оценивать 

величину нагрузки (большая, средняя, малая) почастоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развитияосновных 

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 мячаразного веса и 

объема); 

выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

плавать, в том числе спортивными способами; 

 

1.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоенияосновной 

образовательной программыначального общего образования. 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательногостандарта начального 

общего образования в МОУ СОШ №3 разработана система оценки,ориентированная на выявление и 

оценку образовательных достижений учащихся с цельюитоговой оценки подготовки выпускников на 

ступени начального общего образования. 

Особенностями системы оценки3 являются: 

комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных,метапредметных и 

личностных результатов общего образования); 

использование планируемых результатов освоения основных образовательныхпрограмм в качестве 

содержательной и критериальной базы оценки; 

оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов наоснове системно-

деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнениюучебно-практических и 

учебно-познавательных задач;оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качестваобразования; 

использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестацииобучающихся и 

неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденцийразвития системы образования; 

уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария ипредставлению их; 

использование накопительной системы оценивания, характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений (Портфель достижений или иные 

формы); 

использование наряду со стандартизированными письменными или устнымиработами таких форм и 

методов оценки, как проекты, практические работы, творческиеработы, самоанализ, самооценка, 

наблюдения и др.; 

использование контекстной информации об условиях и особенностяхреализации образовательных 

программ при интерпретации результатов педагогическихизмерений. 

1.3.1. Оценка личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достиженияобучающимися планируемых 

результатов в их личностном развитии. Достижениеличностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентовобразовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй ишколой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированностьуниверсальных 

учебных действий, включаемых в три основные блока: 

самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося —принятие и освоение 

новой социальной роли обучающегося; становление основ российскойгражданской идентичности 



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

принадлежности; развитие самоуважения испособности адекватно оценивать себя и свои достижения, 

видеть сильные и слабыестороны своей личности; 

смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла ученияобучающимися на основе 

устойчивой системы учебно-познавательных и социальныхмотивов; понимания границ того, «что я 

знаю», и того, «что я не знаю», «незнания», истремления к преодолению этого разрыва; 

морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация наих 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральнойдилеммы при её 

разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести какрегуляторов морального поведения 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общегообразования 

строится вокруг оценки: 

сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражениев эмоционально-

положительном отношении обучающегося к образовательномуучреждению, ориентации на 

содержательные моменты образовательного процесса —уроки, познание нового, овладение умениями и 

новыми компетенциями, характеручебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, — и 

ориентации на образец по-ведения «хорошего ученика» как пример для подражания 

сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за своюРодину, знание 

знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своемукраю, осознание своей 

национальности, уважение культуры и традиций народов России имира; развитие доверия и 

способности к пониманию и сопереживанию чувствам другихлюдей; 

сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении,способности 

адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умениевидеть свои достоинства и 

недостатки, уважать себя и верить в успех; 

сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-познавательные 

и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию испособам решения проблем, 

приобретению новых знаний и умений, мотивациидостижения результата, стремления к 

совершенствованию своих способностей; 

знания моральных норм и сформированности морально- этических суждений,способности к решению 

моральных проблем на основе децентрации (координацииразличных точек зрения на решение 

моральной дилеммы); способности к оценке своихпоступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральнойнормы. 

 

Личностные результаты 

класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Воспринимать 

объединяющую роль 

России как 

государства, 

территории 

проживания и 

общности языка. 

Соотносить понятия 

«родная природа» и 

«Родина». 

2. Проявлять 

уважение к своей 

семье, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов семьи и 

друзей. 

3. Принимать 

новый статус 

«ученик», 

внутреннюю 

1. Воспринимать 

Россию как 

многонациональное 

государство, 

русский язык как 

средство общения. 

Принимать 

необходимость 

изучения русского 

языка гражданами 

России любой 

национальности. 

2. Проявлять 

уважение к семье, 

традициям своего 

народа, к своей 

малой родине, 

ценить взаимопомощь 

и взаимоподдержку 

членов общества. 

3. Принимать 

1. Воспринимать 

историко-

географический образ 

России 

(территория, 

границы, 

географические 

особенности, 

многонациональность, 

основные 

исторические 

события; 

государственная 

символика, 

праздники, права и 

обязанности 

гражданина. 

2. Проявлять 

уважение к семье, к 

культуре своего 

народа и других 

1. Проявлять 

чувство 

сопричастности с 

жизнью своего 

народа и Родины, 

осознавать свою 

гражданскую и 

национальную 

принадлежность. 

Собирать и изучать 

краеведческий 

материал (история и 

география края). 

2. Ценить 

семейные 

отношения, 

традиции своего 

народа. Уважать и 

изучать историю 

России, культуру 

народов, 



позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

принимать образ 

«хорошего ученика». 

4. Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям 

других людей; 

нравственному 

содержанию 

поступков. 

5. Выполнять 

правила личной 

гигиены, 

безопасного 

поведения в школе, 

дома, на улице, в 

общественных 

местах. 

6. Внимательно 

относиться к красоте 

окружающего мира, 

произведениям 

искусства. 

7.Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

учебные цели, 

проявлять желание 

учиться. 

4. Оценивать свои 

эмоциональные 

реакции, 

ориентироваться в 

нравственной оценке 

собственных 

поступков. 

5. Выполнять 

правила этикета. 

Внимательно и 

бережно относиться 

к природе, 

соблюдать правила 

экологической 

безопасности. 

6. Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям, 

вызванным 

восприятием 

природы, 

произведения 

искусства. 

7. Признавать 

собственные ошибки. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой её 

товарищами, 

учителем 

народов, 

населяющих 

Россию. 

3. Проявлять 

положительную 

мотивацию и 

познавательный 

интерес к учению, 

активность при 

изучении нового 

материала. 

4. Анализировать 

свои переживания и 

поступки. 

Ориентироваться в 

нравственном 

содержании 

собственных 

поступков и 

поступков других 

людей. Находить 

общие нравственные 

категории в 

культуре разных 

народов. 

5. Выполнять 

основные правила 

бережного 

отношения к 

природе, правила 

здорового образа 

жизни на основе 

знаний об организме 

человека. 

6. Проявлять 

эстетическое 

чувство на основе 

знакомства с 

разными видами 

искусства, 

наблюдениями за 

природой. 

7. Сопоставлять 

самооценку 

собственной 

деятельности с 

оценкой ее 

товарищами, 

учителем. 

населяющих Россию. 

3. Определять 

личностный смысл 

учения; выбирать 

дальнейший 

образова-тельный 

маршрут. 

4. Регулировать 

свое поведение в 

соответствии с 

познанными 

моральными 

нормами и 

этическими 

требованиями. 

Испытывать 

эмпатию, понимать 

чувства других 

людей и 

сопереживать им, 

выражать свое 

отношение в 

конкретных 

поступках. 

5. Ответственно 

относиться к 

собственному 

здоровью, к 

окружающей среде, 

стремиться к 

сохранению живой 

природы. 

6. Проявлять 

эстетическое 

чувство на основе 

знакомства с 

художественной 

культурой. 

7. Ориентироваться в 

понимании причин 

успешности/неуспеш 

ности в учебе. 

 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. 

оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность 

воспитательной и образовательной деятельности школы. 

Однако текущая (выборочная) оценка личностных результатов осуществляется: 



в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированностиотдельных 

личностных результатов): 

оценка личностного прогресса в форме Портфолио 

оценка знания моральных норм и сформированности морально-этическихсуждений о поступках и 

действиях людей (по ответам на задания по русскому языку,литературному чтению, окружающему 

миру, основам духовно-нравственной культуры); 

психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогови администрации при 

согласии родителей). 

Внутренняя оценка. 

1. Оценка личностного прогресса. Она проводится по контекстной информации –интерпретации 

результатов педагогических измерений на основе портфеля достижений . 

Педагог может отследить, как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация,уровень 

самостоятельности, и ряд других личностных действий. Главный критерийличностного развития – 

наличие положительной тенденции развития. 

2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений опоступках и 

действиях людей является также накопительной. 

Система проверочных, тестовых заданий по предметам русский язык, литературноечтение, 

окружающий мир, основы духовно-нравственной культуры предполагаетвключение заданий на знание 

моральных норм и сформированности морально-этическихсуждений. Результаты фиксируются в листах 

анализа проверочных, тестовых работ (+, -,+/-), накопительная оценка показывает освоенность данных 

учебных действий. 

3.Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим специальнуюпрофессиональную 

подготовку в области возрастной психологии (по запросу родителейили педагогов и администрации ) по 

вопросам: 

1. сформированности внутренней позиции обучающегося; 

2. ориентация на содержательные моменты образовательного процесса; 

3. сформированность самооценки; 

4. сформированность мотивации учебной деятельности. 

Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной иобразовательной 

деятельности школы. 

 

1.3.2. Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебныхдействий 

учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. такихумственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательнойдеятельности и управление ею. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентовобразовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной 

частиучебного плана . 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступениначального общего 

образования строится вокруг умения учиться.В качестве содержательной и критериальной базы оценки 

выступают планируемыерегулятивные, познавательные и коммуникативные результаты обучения: 
 

Метапредметные 

Класс Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

1 класс 

 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя. 

2. Осуществлять 

контроль 

в форме сличения своей 

работы с заданным 

эталоном. 

3.Вносить 

необходимые 

дополнения, 

исправления в 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под руководством 

учителя). 

. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

2. Вступать в диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять непонятное). 

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 



 

 

 

 

свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

3. Понимать информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность 

действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы. 

5. Сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми для 

реализации проектной 

деятельности. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
2 класс 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя. 

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Следовать при 

выполнении заданий 

инструкциям учителя и 

алгоритмам, 

описывающем 

стандартные учебные 

действия. 

6. Осуществлять само и 

взаимопроверку работ. 

7. Корректировать 

выполнение задания. 

8. Оценивать 

выполнение 

своего задания по 

следующим 

параметрам: 

легко или трудно 

выполнять, в чём 

сложность выполнения. 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Самостоятельно 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий в справочниках, 

словарях, таблицах, 

помещенных в учебниках. 

3. Ориентироваться в 

рисунках, схемах, таблицах, 

представленных в 

учебниках. 

4. Подробно и кратко 

пересказывать прочитанное 

или прослушанное, 

составлять простой план. 

5. Объяснять смысл 

названия произведения, 

связь его с содержанием. 

6. Сравнивать и 

группировать предметы, 

объекты по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности, 

самостоятельно продолжать 

их по установленному 

правилу. 

7. Наблюдать и 

самостоятельно делать 

простые выводы. 

8. Выполнять задания по 

аналогии 

1. Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого этикета 

и правила устного 

общения. 

2.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

художественных и научно-

популярных 

книг, понимать 

прочитанное; понимать 

тему высказывания 

(текста) по содержанию, 

по заголовку. 

3.Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

4. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, реагировать на 

реплики, задавать 

вопросы, высказывать 

свою точку зрения. 

5. Выслушивать 

партнера, 

договариваться и 

приходить к общему 

решению, работая в 

паре. 

6. Выполнять различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 
 

 

 

 
 

 

 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Определять цель 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять, 

прогнозировать, что будет 

освоено при изучении 

данного раздела; определять 

круг своего незнания, 

1. Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого этикета 

и правила устного 

общения. 

2.Читать вслух и про 



 

 

 

 
 

3 класс 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

соотносить свои 

действия с 

поставленной целью. 

4. Составлять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Осознавать способы 

и приёмы действий при 

решении учебных 

задач. 

6. Осуществлять само- 

и взаимопроверку 

работ. 

7. Оценивать 

правильность 

выполненного задания 

на основе сравнения с 

предыдущими 

заданиями или на 

основе различных 

образцов и критериев. 

8. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий 

на определенном этапе. 

9. Осуществлять выбор 

под определённую 

задачу литературы, 

инструментов, 

приборов. 

10. Оценивать 

собственную 

успешность в 

выполнения заданий 

осуществлять выбор заданий 

под определённую задачу. Я 

имею в виду работу с 

маршрутным листом и 

работу с проверочными 

заданиями! 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная информация 

будет нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые 

источники информации 

среди словарей, 

энциклопедий, 

справочников в рамках 

проектной деятельности. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, иллюстрация 

таблица, схема, диаграмма, 

экспонат, модель и др.) 

Использовать 

преобразование словесной 

информации в условные 

модели и наоборот. 

Самостоятельно 

использовать модели при 

решении учебных задач. 

4. Предъявлять результаты 

работы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, группировать, 

устанавливать причинно- 

следственные связи (на 

доступном уровне). 

6. Выявлять аналогии и 

использовать их при 

выполнении заданий. 

7. Активно участвовать в 

обсуждении учебных 

заданий, предлагать разные 

способы выполнения 

заданий, обосновывать 

выбор наиболее 

эффективного способа 

действия. 

себя тексты учебников, 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное, задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое. 

3.Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

4. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, точно 

реагировать на реплики, 

высказывать свою точку 

зрения, понимать 

необходимость 

аргументации своего мнения. 

5. Критично относиться 

к своему мнению, 

сопоставлять свою точку 

зрения с точкой зрения 

другого. 

6. Участвовать в работе 

группы (в том числе в 

ходе проектной 

деятельности), 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом, учитывая 

конечную цель. 

Осуществлять 

взаимопомощь и 

взаимоконтроль при 

работе в группе. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

1. Самостоятельно 

формулировать задание: 

определять его цель, 
планировать свои 

действиядля реализации 

задач,прогнозировать 

результаты,осмысленно 
выбиратьспособы и 

приёмы действий, 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять умения, 

которые будут сформированы 
на основе изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания, осуществлять 

выбор заданий, основываясь на 
своё целеполагание. 

2. Самостоятельно 

1. Владеть диалоговойформой 

речи. 

2.Читать вслух и про себятексты 
учебников, другихудожественных 

и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное. 

3. Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи 

с учетом своих учебных и 



 

 

 

 
 

 

4 класс 

корректировать работу по 

ходу выполнения. 

2. Выбирать для 

выполненияпределённой 
задачиразличные 

средства: 

справочную литературу, 
ИКТ, инструменты и 

приборы. 

3.Осуществлять итоговый 

ипошаговый контроль 
результатов. 

4. Оценивать результаты 

собственной 
деятельности, 

объяснять по каким 

критериям проводилась 
оценка. 

5. Адекватно 

воспринимать 

аргументированную 
критикуошибок и 

учитывать её вработе над 

ошибками. 
6. Ставить цель 

собственной 

познавательной 
деятельности 

(в рамках учебной и 

проектной деятельности) 

и удерживать ее. 
7. Планировать 

собственную внеучебную 

деятельность (в 
рамках проектной 

деятельности) с опорой 

на учебники и рабочие 

тетради. 
8. Регулировать своё 

поведение в соответствии 

с познанными 
моральными 

нормами и этическими 

требованиями. 
9. Планировать 

собственную 

деятельность, связанную 

с бытовыми жизненными 
ситуациями: маршрут 

движения, время, расход 

продуктов, затраты и др. 

предполагать, какая 

дополнительная информация 

будет нужна для изучения 

незнакомого материала. 
3. Сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную из 

различных источников 
(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет). 

4. Анализировать, сравнивать, 
группировать различные 

объекты, явления, факты; 

устанавливать закономерности 
и использовать их при 

выполнении заданий, 

устанавливать причинно- 
следственные связи, строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать обобщенные 
способы и осваивать новые 

приёмы, способы. 

5. Самостоятельно делать 
выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать 

её, представлять информацию 
на основе схем, моделей, 

таблиц, гистограмм, 

сообщений. 

6. Составлять сложный план 
текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 
выборочном, развёрнутом 

виде, в виде презентаций. 

жизненных речевых 

ситуаций. 

4. Формулироватьсобственное 

мнение ипозицию; 
задаватьвопросы, 

уточняянепонятое в 

высказываниисобеседника, 
отстаиватьсвою точку зрения, 

соблюдая правила речевого 

этикета; аргументироватьсвою 

точку зрения спомощью фактов 
идополнительных сведений. 

5. Критично относиться к 

своему мнению. Уметьвзглянуть 
на ситуацию с иной позиции. 

Учитывать разные мнения и 

стремиться ккоординации 
различныхпозиций при работе в 

паре.Договариваться и приходить 

к общему решению. 

6. Участвовать в работегруппы: 
распределять обязанности, 

планироватьсвою часть работы; 

задавать вопросы, уточняяплан 
действий; выполнятьсвою часть 

обязанностей,учитывая общий 

план действий и конечную цель; 
осуществлять самоконтроль, 

взаимоконтроль и взаимопомощь. 

7. Адекватно использовать 

речевые средства длярешения 
коммуникативныхзадач. 

 

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя следующиепроцедуры: 

диагностика сформированности универсальных учебных действий на основеспециальных 

иагностических средств. 

решение задач творческого и поискового характера (система заданий УМК,творческие задания, 

интеллектуальный марафон, информационный поиск, заданиявариативного повышенного уровня); 

проектная деятельность; 

текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверкуметапредметных 

результатов обучения; 

комплексные работы на межпредметной основе. 



Мониторинг сформированности универсальных учебных действий описан в 

портфолио в разделе «Мои достижения» (лучшие работы, по мнению самого ученика,грамоты за 

участие в праздниках, мероприятиях, в соревнованиях, конкурсах, небольшиетексты о личных 

достижениях, материалы, продукты проектной работы или фотографии, ит.д.) 

Мониторинг сформированности метапредметных учебных умений предполагаетиспользование 

накопительной системы оценки в ходе текущего образовательногопроцесса. Для этих целей может 

использоваться как Портфель достижений, так и таблицы«Оценка метапредметных результатов 

обучения», включенные в пособия «Контрольныеработы и тесты». Таблицы содержат перечень 

универсальных учебных действий,формируемых на каждом этапе обучения (в течение года). Здесь же 

учитель фиксируетуспешность выполнения каждым учеником заданий проверочных и контрольных 

работ,нацеленных на проверку регулятивных и познавательных УУД. Заполненные таблицыпозволяют 

провести качественный анализ индивидуальных достижений учащихся, 

выявить пробелы и скорректировать работу по освоению УУД.При анализе результатов мониторинга, 

наблюдений учителя, материалов Портфелядостижений учащегося школы становится очевидным: 

осуществляет ли ребёнок УУД наопределённом учебном материале или на разном. Использование 

учебного действия вразличных ситуациях на разном материале говорит о том, что оно освоено 

ребёнком какуниверсальный способ. 

Результаты освоения универсальных учебных действий учитываются привыведении итоговых годовых 

отметок по предмету. 

 

1.3.3. Оценка предметных результатов 

Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися предметныхзнаний и способов 

действия для решения учебно-познавательных и учебно-практическихзадач.В качестве содержательной 

и критериальной базы оценки выступают планируемыепредметные результаты (правила поведения в 

школе, законы жизни в классе, переченьлитературы для самостоятельного и семейного чтения, памятка, 

как поступать встрессовых ситуациях (пожар, опасность и пр.),  памятка: правила работы в группе, и 

т.д.).Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего ипромежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.В учебном процессе для выявления 

причин затруднения в освоении предметныхрезультатов проводятся диагностические работы, для 

определения уровня освоенияпредметных результатов – промежуточные и итоговые проверочные 

работы. Результаты,полученные в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в 

форменакопительной оценки – портфолиодостижений. 

 

Для контроля и учёта достижений обучающихся используются следующие формы: 

 

Текущая аттестация •устный опрос;            •письменная самостоятельная работа; 

•диктант;                       •контрольное списывание; 

•тесты;                           •графическая работа; 

•изложение;                   •сочинение; 

•доклад;                          •творческая работа; 

•посещение уроков по программам наблюдения; 

•диагностическая работа 

Итоговая аттестация  контрольная работа;             диктант; 

изложение;                                       проверка осознанного чтения 

 

1.3.4. Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися школы основнойобразовательной программы 

начального общего образования является достижениепредметных и метапредметных результатов 

начального общего образования,необходимых для продолжения образования. 

В школе проводится мониторинг результатов выполнения трёх итоговых работ – порусскому языку, 

математике и комплексной работы на межпредметной основе.Основным инструментом итоговой 

оценки выпускников начальной школы являютсяитоговые комплексные работы – система заданий 

различного уровня сложности почтению, русскому языку, математике и окружающему миру. 

При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной оценки,полученной в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, фиксируемые в формеПортфелио достижений. Достижение 

опорного (базового) уровня интерпретируется какбезусловный учебный успех ребенка, как исполнение 



им требований стандарта. А оценкаиндивидуальных образовательных достижений ведется «методом 

сложения», при которомфиксируется достижение опорного (базового) уровня и его превышение 

(повышенныйуровень). Это позволяет поощрять продвижение учащихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. 

Анализ достижений учащихся включает: 

•текущую успеваемость обучающихся; 

• динамику личных достижений учащегося в освоении предметных умений; 

• активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах,соревнованиях; 

• активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной деятельности. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатовреализуется в рамках 

накопительной системы – Портфелио.  

Накопительная система.Портфелио учащегося позволяет осуществить оценку динамики 

индивидуальныхобразовательных достижений ребёнка. Портфелио предполагает активное 

вовлечениеучащихся и их родителей в оценочную деятельность. Формирование навыков 

рефлексии,самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность учащимся не 

толькоосвоить эффективные средства управления своей учебной деятельностью, но испособствуют 

развитию самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать своюпозицию, развитию 

готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятиюответственности за их результаты. 

Примерная структура Портфелио: 

Структура портфолио ученика начальной школы: 

1. Портфолио ученика начальной школы имеет следующую структуру: 

1.1. Титульный лист (оформляется педагогом) 

1.2. Раздел «Социально-личностное развитие ученика»: характеристика ученика,характеристика 

социума, сведения о родителях, интересы и увлечения, режим дня,расписание уроков и занятий 

внеурочной деятельности, любимые игрушки и книги,фотографии, классные поручения и т.д. 

(заполняется вместе с ребенком и родителями(законными представителями). 

1.3. Раздел «Учебно-познавательное развитие ученика»: достижения ученика вразличных предметных 

областях, успехи в проектной и исследовательской деятельности,материалы и листы наблюдений, 

фиксирование достигнутых результатов, результатыстартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ попредметам и т.д. (заполняется педагогами, психологом, логопедом и т.д.) 

1.4. Раздел «Физическое развитие и здоровье ребенка»: мониторинг физическогоразвития ребенка, 

мониторинг здоровья ребенка, фиксирование достигнутых результатов вспорте, участие в 

соревнованиях, освоение основных движений, новых видов спорта и т.д.(заполняется по годам 

обучения классным руководителем, учителем физической культуры,медицинским работником, 

родителями). 

1.5. Раздел «Духовно-нравственное развитие ребенка»: участие в конкурсах, выставках,рисунки, 

фотографии поделок, результаты анкетирования. (заполняется класснымруководителем, психологом, 

родителями, учеником). 

1.6. Раздел «Разные разности» (заполняется ребенком по его усмотрению) 

2. По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материаловпортфолио, в 

характеристике выпускника начальной школы делаются выводы о: 

2.1. О сформированности у учащегося универсальных и предметных способов действий,а так же 

опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолженияобразования на ступени 

основного общего образования. 

2.2. Сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности ксамоорганизации с целью 

постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

2.3. Индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности: мотивационно-смысловой, 

познавательной, эмоциональной, волевой, саморегуляции. 

3. Информация о достигаемых обучающимся образовательных результатов допустимотолько в форме, 

не представляющей угрозы личности, психологической безопасности иэмоциональному статусу 

учащегося. 

Учитель начальных классов на каждом этапе обучения вместе с ребёнком выбирает, чтоявляется для 

него результатом на сегодняшний день. Оценочная деятельность самогопедагога направлена на то, 

чтобы стимулировать учебно-познавательную деятельностьребёнка и корректировать её. Вместе с тем 

педагог передаёт ребёнку нормы и способыоценивания (не выставления отметки, а фиксации качества, 



например разборчивостьписьма, грамотность, способа действий и т.д.), способствует выработке у 

ребёнкасамооценки своего труда.  

Отбирая в свой Портфелио творческие, проектные работы,ребёнок проводит рефлексию сделанного, а 

педагог может отследить как меняются,развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень 

самостоятельности и другиеличностные и метапредметные действия. 

 

Формы представления образовательных результатов: 

табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых квыставлению 

отметок); 

тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ ихвыполнения 

обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания –знания, понимания, 

применения, систематизации); 

устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся,формулировка причин 

неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности попредметам; 

Портфель достижений; 

результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамикуразвития 

отдельных интеллектуальных, личностных качеств обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются: 

- соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатовобучающихся 

требованиям к результатам освоения образовательной программыначального общего образования 

ФГОС; 

- динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

В школе используются следующие формы оценки: 

- Безоценочное обучение – 1 класс,  

предметы: музыка, изо, физкультура. 

- Пятибалльная система – со 2 класса по всем предметам: литературноечтение, русский язык, 

иностранный язык, математика, окружающий мир, технология. 

- Накопительная система оценки – Портфелио, процентная шкала достижений (дляметапредметных 

результатов) и др. 

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование стремленияобучающегося к 

объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, наформирование потребности в 

адекватной и конструктивной самооценке. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных покаждому 

обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы начального общего образования ипереводе его на следующую ступень 

общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделатьоднозначного вывода о 

достижении планируемых результатов, решение о переводе наследующую ступень общего образования 

принимается педагогическим советом с учётомдинамики образовательных достижений выпускника и 

контекстной информации обусловиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных 

процедур,устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Решение о переводе обучающегося  на следующую ступень общего образованияпринимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристикиобучающегося, в которой: 

отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётомкак достижений, 

так и психологических проблем развития ребёнка; 

даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешнуюреализацию 

намеченных задач на следующей ступени обучения. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтвержденыматериалами 

портфеля достижений и другими объективными показателями. 

 

II. Содержательный раздел. 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся школы на ступени начального общего образования 
2.1.1.Пояснительная записка 



В ответ на изменения, происходящие в нашем быстроменяющемся мире, государствомвзят курс на 

обновление российского образования. Школа как важный социальныйинститут должна помочь 

становлению личности, обладающей такими важнейшимикачествами как инициативность, способность 

творчески мыслить и находитьнестандартные решения, выбирать профессиональный путь, готовность к 

самообразованию в течение всей жизни. Не случайно первым пунктом президентскойинициативы 

«Наша Новая школа» является переход на новые образовательные стандарты, 

содержащие требования к образовательным программам, к результатам образования, кусловиям, 

которые должны быть созданы для достижения этих результатов. 

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) ставят задачуформирования 

«универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умениеучиться, способность к 

саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигаетсяпутём сознательного, активного 

присвоения учащимися социального опыта. При этомзнания, умения и навыки рассматриваются как 

производные от соответствующих видовцеленаправленных действий, т.е. они формируются, 

применяются и сохраняются в теснойсвязи с активными действиями самих учащихся»4. В связи с этим 

особую важностьприобретает система формирования универсальных учебных действий в 

образовательномпроцессе школы. 

Цель программы формирования универсальных учебных действий: обеспечить 

системный подход к формированию метапредметных умений у обучащихся школы. 

Основные задачи, которые решает программа формирования универсальных учебныхдействий 

обучающихся: 

•определить ценностные ориентиры содержания образования на ступени начальногообщего 

образования; 

•показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий ссодержанием учебных 

предметов, используемых технологий и форм работы; 

•определить перечень личностных и метапредметных результатов образования; 

•описать средства формирования универсальных учебных действий обучающихсягимназии и 

определить условия их формирования в образовательном процессе ижизненно важных ситуациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий конкретизируетсоответствующий раздел 

Фундаментального ядра содержания образования и являетсяосновой для разработки примерных 

учебных программ и программ внеурочнойдеятельности. 

Формирование универсальных учебных действий: 

• обеспечит обучающемуся гимназии возможность самостоятельно осуществлятьдеятельность учения, 

ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средстваи способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результатыдеятельности; 

• создаст условия для гармоничного развития личности и её самореализации на основеготовности к 

непрерывному образованию. 

2) показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий ссодержанием учебных 

предметов, используемых технологий и форм работы; 

3) определить перечень личностных и метапредметных результатов образования; 

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

5. Описание ценностных ориентиров на начальной ступени образования. 

6. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативныхуниверсальных 

учебных действий. 

7. Планируемые результаты реализации программы формирования универсальныхучебных действий у 

обучающихся школы на ступени НОО. 

8. Описание технологии формирования УУД средствами дидактической системыдеятельностного 

метода обучения «Школа России». 

9. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов итиповые задания, 

способствующие формированию универсальных учебных действий. 

10. Мониторинг сформированности универсальных учебных действий у обучающихсяшколы. 

11. Описание коррекционной работы по формированию универсальных учебныхдействий. 

12. Описание преемственности программы формирования универсальных учебныхдействий по 

ступеням общего образования. 

2.1.2. Ценностные ориентиры на начальной ступени образования 



Ценностные ориентиры содержания начального образования определяютсяФедеральным 

государственным образовательным стандартом и общими представлениямио современном выпускнике 

начальной школы. 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

•чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

•осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

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

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

•уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития способности учащихся к общению,кооперации, 

сотрудничеству, включая: 

•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 правокаждого на 

собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников. 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческойнравственности и 

гуманизма: 

•принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремлениеследовать им; 

•ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так иокружающих 

людей, развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторовморального поведения; 

•формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства смировой и 

отечественной художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

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

творчества; 

•формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

еесамоактуализации: 

•формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

•готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

•критичность в отношении своих поступков и умение адекватно их оценивать; 

•готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

•целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

•жизненный оптимизм и готовность к преодолению трудностей; 

•умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровьюи безопасности 

личности и общества в пределах своих возможностей.5 

ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ содержания образования, формируемые на ступениначального общего 

образования. 

Личностные ценности 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе вцелом как 

величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, черезсострадание и 

милосердие как проявление высшей человеческой способности - любви. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознаниисебя частью 

природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к природеозначает, прежде всего, 

бережное отношение к ней как к среде обитания и выживаниячеловека, а также переживание чувства 

красоты, гармонии, её совершенства, сохранение иприумножение её богатства. 

Ценность истины -это ценность научного познания как части культуры человечества,разума, понимания 

сущности бытия, мироздания. 

Ценность красоты, гармонии лежит в основе эстетического воспитания черезприобщение человека к 

разным видам искусства. Это ценность совершенства,гармонизации, приведения в соответствие с 

идеалом, стремление к нему – «красота спасётмир». 

Общественные ценности 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, важность 

и необходимость соблюдения здорового образа жизни вединстве его составляющих: физическом, 

психическом и социально-нравственномздоровье. 



Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной иобразовательной 

среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народовРоссии от поколения к 

поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни,состояния нормального 

человеческого существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, носвободы естественно 

ограниченной нормами, правилами, законами общества, членомкоторого всегда по всей социальной 

сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладаниечувствами 

справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и кдругим людям. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа,представителя 

страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к 

России, народу, малой родине, в осознанном желании служитьОтечеству. 

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования ипрогрессса которого 

необходимы мир, сотрудничество народов и уважение кмногообразию их культур.Ценностные 

ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленнымитребованиями ФГОС и общим 

представлением о современном выпускнике начальнойшколы. 

Современный выпускник начальной школы — это человек: 

•любознательный, 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 ишколой; 

•доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать своемнение; 

•выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.  

2.1.3. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных,коммуникативных универсальных 

учебных действий.  

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

обучающихся (умение соотносить поступки и события спринятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделитьнравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях 

и межличностныхотношениях. 

Применительно к учебной деятельности выделяются три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебнойдеятельности и её 

мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, чтопобуждает к деятельности, ради чего 

она осуществляется. Ученик должен задаватьсявопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня 

учение? — и уметь на негоотвечать; 

• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемогосодержания (исходя из 

социальных и личностных ценностей), обеспечивающееличностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся умениеорганизовывать 

свою учебную деятельность. 

К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что ужеизвестно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётомконечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата, в том числе уровня усвоения знаний,его временных 

характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном сцелью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способдействия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его результата с учётомоценки этого результата самим 

обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужноусвоить, 

осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 



• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (квыбору в 

ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные,логические учебные 

действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач сиспользованием 

общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источниковинформации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменнойформе; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретныхусловий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатовдеятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости отцели; извлечение 

необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

• определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация ивосприятие разных 

текстов художественного,научно-популярного, публицистического иофициально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовойинформации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмовдеятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-_символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, гдевыделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая илизнаково-символическая), 

преобразование модели с целью выявления общих законов,определяющих данную предметную. 

Логические универсальные действия: 

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

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание свосполнением 

недостающих компонентов; 

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

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов иявлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поисковогохарактера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальнуюкомпетентность и учёт 

позиции других людей, партнёров по общению или деятельности;умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем;интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие исотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определениецели, функций 

участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценкаальтернативных 

способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением — контроль, коррекция, оценка действий партнера и своихсобственных; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогическойформами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родногоязыка, современных средств 

коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которойпроисхождение и 

развитие каждого вида учебного действия определяется его отношениемс другими видами учебных 

действий и общей логикой возрастного развития. 



Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способностиребёнка к 

регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» каксистему представлений 

о себе, отношений к себе. 

 

2.1.4. Результаты реализации программы формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся школы на ступени НОО 

Основной целью реализации программы формирования УУД является достижениеобучающимися 

школы личностных и метапредметных результатов освоения основнойобразовательной программы 

начального общего образования школы в соответствии стребованиями ФГОС, а именно: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия всоответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболееэффективные способы 

достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности испособности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации длясоздания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных ипрактических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных икоммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных ипознавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытомучебном 

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

интерпретации информации в соответствии с коммуникативнымии познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе, умениевводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой формеизмеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки, готовить свое выступление ивыступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормыинформационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров всоответствии с целями 

и задачами; осознанно строить речевое высказывание всоответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменнойформах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,классификации по 

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

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможностьсуществования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнениеи аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться ораспределении функций и 

ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимныйконтроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение иповедение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересовсторон и 

сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессови явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) всоответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающимисущественные 

связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общегообразования (в том 

числе, с учебными моделями) в соответствии с содержаниемконкретного учебного предмета. 

 

Описание предполагаемых результатов реализации программы формирования УУД уобучающихся 

школы на ступени НОО 

Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий уобучающихся гимназии на 

ступени НОО 



В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общегообразования у 

выпускников школы будут сформированы личностные, регулятивные,познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа уменияучиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе,ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца«хорошего ученика»; 

широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные,учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и решению новыхзадач; 

ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе насамоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиямконкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителейи других людей; 

способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» какгражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю,осознание ответственности человека за 

общее благополучие, осознание своей этническойпринадлежности; 

ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так иокружающих 

людей; 

знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение,дифференциация моральных и 

конвенциональных норм, развитие морального сознаниякак переходного от доконвенционального к 

конвенциональному уровню; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов моральногоповедения; 

эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

установка на здоровый образ жизни; 

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой иотечественной 

художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения кобразовательному 

учреждению, понимания необходимости учения, выраженного впреобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способаоценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решениязадач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерияуспешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках идеятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решениюморальных дилемм на 

основе учёта позиций партнеров в общении, ориентации на ихмотивы и чувства, устойчивое следование 

в поведении моральным нормам и этическимтребованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении ипоступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусствокак значимую сферу 

человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,выражающихся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале всотрудничестве с 

учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еёреализации, в том 

числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы винтерактивной среде 

пользоваться реакцией среды решения задачи); 



 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватнойретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и задачнойобласти; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей идругих людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе егооценки и учёта 

характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки длясоздания нового более 

совершенного результата, использовать запись (фиксацию) вцифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи нарусском, родном и иностранном языках; 

 выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевойи умственной 

форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новомучебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и поспособу действия, 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия ивносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в концедействия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий сиспользованием 

учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные,цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемомпространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире ио себе самом с 

помощью инструментов ИКТ; 

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

(включая концептуальные) для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов,выделять существенную 

информацию из сообщений разных видов (в первую очередьтекстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественныхпризнаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,свойствах и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого рядаили класса 

единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов,выделения существенных 

признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсовбиблиотек и сети 

Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире и о себе с помощьюинструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач взависимости от конкретных 

условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельнодостраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбираяоснования и критерии 

для указанных логических операций; 



 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общим приёмом решения задач.Коммуникативные универсальные 

учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства длярешения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (втом числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формойкоммуникации, используя в том числе 

средства и инструменты ИКТ и дистанционногообщения (электронную почту, форумы, чаты и т. п.); 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в томчисле не совпадающих 

с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера вобщении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций всотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в томчисле в ситуации 

столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает ивидит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различныхкоммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогическойформой речи. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственнойпозиции других людей; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров всотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов ипозиций всех его 

участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полнопередавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности исотрудничества с 

партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимуювзаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решенияразнообразных 

коммуникативных задач. 

 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общегообразования 

выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстахинформацией в процессе 

чтения соответствующих возрасту литературных, учебных,научно-познавательных текстов, 

инструкций. Выпускники научатся осознанно читатьтексты с целью удовлетворения познавательного 

интереса, освоения и использованияинформации. Выпускники овладеют элементарными навыками 

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

текстами,содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

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

для решения практической или учебной задачи информации,систематизация, сопоставление, анализ и 

обобщение имеющихся в тексте идей иинформации, интерпретация и преобразование этих идей и 

информации. Учащиеся смогутиспользовать полученную из разного вида текстов информацию для 

установлениянесложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поискинформации. Они 

приобретут первичный опыт критического отношения к получаемойинформации, сопоставления её с 

информацией из других источников и имеющимсяжизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 



Выпускник научится: 

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

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать ихпоследовательность; 

упорядочивать информацию по заданному основанию; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенныхпризнака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять общийпризнак группы 

элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в текстенесколько примеров, 

доказывающих приведенное утверждение); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в видетаблицы, схемы, 

диаграммы; 

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но иобращая внимание на 

жанр, структуру, выразительные средства; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое,выбирать нужный 

вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) дляпоиска нужной 

информации 

 работать с несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, невысказанные в тексте 

напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы,подтверждающие 

вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечаяна поставленный 

вопрос; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшегоиспользования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место ироль 

иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверностьпрочитанного, 

обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы винформации и находить пути 

восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанноготекста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения. 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную(противоречивую) 

информацию. 

ИКТ – компетентность учащихся 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общегообразования 

выпускник: 

 получит положительную мотивацию учебной деятельности, формированияличностного смысла 

учения, самостоятельности и личной ответственности за своипоступки в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственныхнормах, социальной справедливости и свободе; 



 познакомится с различными средствами ИКТ, освоит общие безопасные иэргономичные принципы 

работы ними; осознает возможности различных средств ИКТ дляиспользования в обучении, развития 

собственной познавательной деятельности и общейкультуры; 

 освоит основы обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ; научитсявводить 

различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, цифровыеданные; создавать 

редактировать, сохранять и передавать гипермедиа-сообщения спомощью средств ИКТ; 

 научится оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебныхзадач и 

самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источникиее получения; 

критически относиться к информации и к выбору источника информации; 

 научится планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных ипрактических 

ситуациях; 

 освоит необходимые универсальные учебные действия и специальные учебныеумения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательногоаппарата, 

эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере,именовать 

файлы и папки. 

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

Выпускник научится: 

 вводить информацию в компьютер непосредственно с камеры (в том числе встроеннойв цифровой 

микроскоп), микрофона, фотаппарата, цифровых датчиков (расстояния,времени, массы, температуры, 

пульса, касания), сохранять полученную информацию; 

 владеть клавиатурным письмом на русском языке; уметь набирать текст на родномязыке; уметь 

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный переводотдельных слов; 

 рисовать изображения на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству 

результат видеозаписи и фотографирования: выбирать положениезаписывающего человека и 

воспринимающего устройства, настраивать чувствительность,план; учитывать ограничения в объеме 

записываемой информации, использовать сменныеносители (флэш-карты); 

 описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записыватьаудио-

визуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ: 

компьютер, цифровые датчики, цифровой микроскоп или видео- фото- камеру; 

 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах,используя 

цифровые датчики (расстояния, времени, массы, температуры, пульса, касания),камеру (в том числе 

встроенную в цифровой микроскоп), микрофона и другие средстваИКТ, а также в ходе опроса людей; 

размечать видеозаписи и получать числовые данные поразметке; 

 редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудио- записей, фотоизображений (вставка, удаление, замена, 

перенесение, повторение фрагмента и другие простые виды редактирования); 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следоватьосновным 

правилам оформления текста: вводить и сохранять текст, изменять шрифт,начертание, размер, цвет 

текста, следовать правилам расстановки пробелов вокруг знаковпрепинания, правила оформления 

заголовка и абзацев; использовать полуавтоматическийорфографический контроль (подсказку 

возможных вариантов исправления неправильнонаписанного слова по запросу); 

 использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида (включаятексты, изображения, 

географические карты, ленты времени и пр.) для организацииинформации, перехода от одного 

сообщения к другому, обеспечения возможности выборадальнейшего хода изложения, пояснения и пр.; 



 искать информацию в соответствующих возрасту компьютерных (цифровых)словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поискавнутри компьютера (по 

стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова);составлять список используемых 

информационных источников (в том числе сиспользованием ссылок); 

 заполнять адресную и телефонную книги небольшого объема и учебные базыданных.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться кинформации и к 

выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: вводить текст склавиатуры 

компьютера, составлять текст из готовых фрагментов; редактировать,оформлять и сохранять текст; 

 создавать сообщения в виде аудио- и видео- фрагментов или цепочки экранов сиспользованием 

иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

 готовить и проводить презентацию (устное сообщение с аудио-видеоподдержкой)перед небольшой 

аудиторией: создавать план презентации, выбирать аудиовизуальнуюподдержку, писать пояснения и 

тезисы для презентации; 

 создавать небольшие игровые видеофильмы, натурную мультипликацию (с кукламиили живыми 

актерами), компьютерную анимацию, диафильмы; 

 создавать концептуальные диаграммы и диаграммы взаимодействия, семейныедеревья, планы 

территории и пр.; 

 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера играфического 

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

 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательногоучреждения; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации (электронная почта сприложением файлов, 

чат, аудио- и видео- чаты, форум); участвовать в коллективнойкоммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде, фиксироватьход и результаты общения на экране и в файлах; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 представлять данные графически (в случае небольшого числа значений –столбчатая диаграмма, в 

случае большого числа значений – «непрерывная кривая»); 

 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальнойклавиатуры, в 

том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель»). 

 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно-управляемых средах; 

 управлять исполнителями в виртуальных микромирах (Робот, Черепаха); 

 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции(простые алгоритмы) в 

несколько действий, строить программы для компьютерногоисполнителя (Робот, Черепаха) с 

использованием конструкций последовательноговыполнения и повторения; 

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

• моделировать объекты и процессы реального мира с использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных из конструктора. 

 

Планируемые результаты формирования УУД в 1 классе в процессе преподавания 

предметов учебного плана 

 
Пред

м. 
Перечень УУД 
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Использовать математическую терминологию при записи и выполнении арифметического 

действия (сложения, вычитания, умножения, деления); различные приемы проверки 

правильности нахождения значения числового выражения (с опорой на правила 

установления порядка действий, алгоритмы выполнения арифметических действий, 

прикидку результата) геометрические образы для решения задачи. 

Объяснять (пояснять) ход решения задачи.    Сравнивать:  числа по классам и разрядам;   

разные способы вычислений, выбирать удобный; геометрические фигуры. 

Группировать числа по заданному или самостоятельноустановленному правилу. 

Исследовать ситуации, требующие сравнения чисел и величин, их упорядочения. 

Описывать явления и события с использованием чисел и величин. 

Моделировать ситуации, иллюстрирующие арифметическое действие и ход еговыполнения.  

Соотносить реальные предметы с моделями рассматриваемых геометрических тел. 

Действовать по заданному и самостоятельно составленному плану решения задачи. 

Обнаруживать и устранять ошибки логического (в ходе решения) и арифметического (в 

вычислении) характера. 

Изготавливать (конструировать) модели геометрических фигур, преобразовывать модели. 
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Воспроизводить заданный учителем образец интонационного выделения звука в слове; текст 

в соответствии с заданием: подробно, выборочно. 

Группировать (классифицировать) слова по первому звуку (по последнему звуку); по 

наличию близких в акустико-артикуляционном отношении (н-м, р-л, с-ш и др.); звуки по 

заданному основанию; слова по типу орфограммы. 

Находить в стихотворении слова с заданным звуком; (из ряда предложенных) слова с 

заданными характеристиками (в том числе в дидактических играх); лишнее имя 

существительное (не имеющее какого-то из тех грамматических признаков, которыми 

обладают остальные слова в группе). 

Моделировать: звуковой состав слова (в том числе в игровых ситуациях – игра «Живые 

звуки»);  (создавать, конструировать) буквы из набора различных элементов 

(сиспользованием проволоки, пластилина и других материалов). 

Соотносить слова с соответствующими слогоударными схемами; прочитанные слова с 

картинками, на которых изображены соответствующие предметы; слова, написанные 

печатным и курсивным шрифтами; звук (выбирая из ряда предложенных) и его качественную 

характеристику; звучание и написание слова, объяснять случаи расхождения звучания и 

написания. 

Подбирать слова к заданной слогоударной схеме. 

Объяснять (характеризовать, пояснять, формулировать) работу (функции) гласной буквы как 

показателя твердости или мягкости предшествующего согласного; (характеризовать) 

особенности гласных, согласных звуков; значение слова – давать развернутое еготолкование; 

написания слов. 

Читать слоги с изменением буквы гласного, Воспроизводить звуковую форму слова по его 

буквенной записи. 

Анализировать поэлементный состав букв; заданную схему состава слова и подбирать к ней 

слова; допущенные ошибки; успешность участия в диалоге; и корректировать тексты с 

нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски. 

Сравнивать начертания заглавных и строчных букв; собственные буквы с предложенным 

образцом. 

Контролировать собственные действия: закрашивать только те части рисунка, в которых есть 

заданная буква; правильность объединения слов в группу (уметь обнаруживать лишнее слово 

в ряду предложенных: синоним в группе родственных слов или слово с 

омонимичным корнем в ряду родственных слов); правильность написания: письмо со 

знаками вопроса на месте сомнения; правильность записи текста, находить неправильно 

записанные слова и исправлять ошибки; этапы своей работы, оценивать процесс и результат 

выполнения задания. 

Выкладывать слова из разрезной азбуки. Записывать под диктовку отдельные слова и 

предложения, состоящие из трех-пяти слов со звуками в сильной позиции. 

Определять (находить) задуманное слово по его лексическому значению; звук по его 

характеристике. Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс и результат решения 

коммуникативной задачи. Включаться в групповую работу, связанную с общением. 

Характеризовать (устно) звук. 

Оценивать  правильность предложенной характеристики звука, находить допущенные в 

ней ошибки;      собственный диктант. 

Наблюдать над использованием в повседневной жизни норм речевого этикета. 
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Воспринимать на слух художественные произведения разных жанров в исполнении учителя, 

мастеров художественного слова;  

отвечать на вопросы по содержанию литературного текста. 

Читать вслух слоги, слова, предложения; плавно читать целыми словами. Постепенно 

увеличивать скорость чтения в соответствии с индивидуальными возможностями учащихся; 

выразительно читать литературные произведения, используя интонации, паузы; 

художественное произведение (его фрагменты) по ролям. 

Декламировать стихотворения.  Создавать (устно) текст (небольшой рассказ, отзыв, 

рассуждение) с учетом особенностей слушателей. 

Инсценировать художественное произведение (его части): читать по ролям, участвовать в 

драматизации. Передавать особенности героев, используя различные выразительные средства 

(тон, темп, тембр, интонацию речи, мимику, жесты), мизансцены. 

Формулировать вопросительные предложения с использованием вопросительного слова, 

адекватного ситуации (как? когда? почему? зачем?). 

Оценивать: свои эмоциональные реакции; 

свое и чужое высказывание по поводу художественного произведения. 
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Описывать сезонные изменения в природе.    Характеризовать признаки времен года. 

Исследовать (на основе непосредственных наблюдений) связи жизнедеятельности растений, 

животных и времени года. 

Проводить групповые наблюдения во время экскурсии «Времена года в нашем крае»; 

групповые наблюдения во время экскурсии по школе (учимся находить класс, свое место в 

классе и т.п.). 

Различать формы поведения, которые допустимы или недопустимы в школе и других 

общественных местах. 

Анализировать ситуации во время экскурсии по своему району или городу (безопасное 

поведение на дороге). 

Обсуждать в группах и объяснять правила поведения в различных ситуациях (в парке, в лесу, 

на реке и озере). 

Моделировать и оценивать различные ситуации поведения в школе и других общественных 

местах; ситуации общения с людьми разного возраста, национальности; правила пользования 

телефоном. Записывать телефоны экстренной помощи; ситуации вызова экстренной помощи 

по телефону. 

Познакомиться с учителем и одноклассниками; с правилами поведения в школе, 

взаимоотношениями со взрослыми, сверстниками и обсудить их; с особенностями 

Государственного флага России (последовательность расположения полос, цвета флага, 

узнавание российского флага среди флагов других стран). 

Обсуждать в коллективе необходимость соблюдения правил здорового образа жизни. 

Выбирать оптимальные формы поведения во взаимоотношениях с одноклассниками, 

друзьями, взрослыми.  

Готовить рассказы о семье, домашнем хозяйстве, профессиях членов семьи, занятых людей в 

родном городе (селе) на основе бесед школьников с родителями, со старшими 

родственниками, местными жителями. 

Работать с иллюстрированным материалом.  

Участвовать в учебной игре о правилах пользования транспортом. 

Прослушивать гимн.    Декламировать (петь) Гимн РФ. 

Оценивать различные ситуации поведения в школе и других. 

 

Планируемые результаты формирования УУД во 2 классе в процессе преподавания 

предметов учебного плана 

 
Пред

мет 
Перечень УУД 
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Наблюдать за изменением решения задач при изменении её условия. 

Соотносить реальные предметы с моделями рассматриваемых геометрических тел. 

Находить геометрические величины (планировка, разметка). 

Сравнивать: числа по классам и разрядам; разные способы вычислений, выбирать 

удобный; геометрические фигуры. 

Описывать явления и события с использованием чисел и величин; 

свойства геометрических фигур. 

Группировать числа по заданному или самостоятельно установленному правилу. 

Исследовать ситуации, требующие сравнения чисел и величин, их упорядочения. 

Моделировать ситуации, иллюстрирующие арифметическое действие и ход его 

выполнения; изученные арифметические зависимости. 

Прогнозировать результат вычисления.     Использовать математическую терминологию при 

записи и выполнении арифметического действия (сложения, вычитания, 

умножения, деления). 

Планировать решение задачи. Находить и выбирать способ решения текстовой задачи. 

Выбирать удобный способ решения задачи. 

Объяснять (пояснять) Использовать различные приемы проверки правильности 

нахождения значения числового выражения (с опорой на правила установления порядка 

действий, алгоритмы выполнения арифметических действий, прикидку 

результата); геометрические образы для решения задачи. 

Самостоятельно выбирать способ решения задачи. 

Действовать по заданному и самостоятельно составленному плану решения задачи. 
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Группировать слова по заданному принципу (с общим корнем, с одинаковыми 

приставками или суффиксами); слова по месту орфограммы; слова по типу орфограммы. 

Находить (из ряда предложенных) слова с заданными характеристиками (в 

том числе в дидактических играх); 

в учебнике в процессе самостоятельной работы с толковымсловариком значение слова, 

выписывать его; 

основание для классификации слов (в игре «Догадайся, покакому признаку объединились 

в группы слова», при этом в качествеоснования для группировки слов могут быть 

использованы различныепризнаки: по частям речи; 

для имен существительных по родам, по числам, по склонениям;для глаголов по 

вопросам, по временам, по спряжениям); 

лишнее имя существительное (не имеющее какого-то из техграмматических признаков, 

которыми обладают остальные слова вгруппе). 

Моделировать предложение (игра «Живые слова»). Придумывать предложения 

с заданным словом с последующим распространением предложений; 

предложения, включая в них слова с непроверяемымиорфограммами. 

Соотносить слово и набор его грамматических характеристик, выбирать изряда имен 

существительных слово с заданными грамматическимихарактеристиками; 

тексты и заголовки, выбирать наиболее подходящий заголовокиз ряда предложенных. 

Подбирать максимальное количество родственных слов с опоройна словарь (в процессе 

парной, групповой работы и самостоятельно). 

Объяснять 

значение слова – давать развернутое его толкование; написания слов; 

написание слов в ходе предварительного анализа текстадиктанта. 

Анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядкомпредложений, находить в 

тексте смысловые пропуски. 

Контролировать правильность объединения слов в группу (уметь обнаруживать 

лишнее слово в ряду предложенных: синоним в группе родственных 

слов или слово с омонимичным корнем в ряду родственных слов); 

правильность написания: письмо со знаками вопроса на месте сомнения; правильность 

записи текста, находить неправильно записанные слова и исправлять ошибки. 
 



Определять (находить) задуманное слово по его лексическому значению; 

(узнавать) значение ранее неизвестных слов по толковомусловарю (в процессе парной и 

групповой работы). 

Составлять словарь слов, в которых были допущены ошибки; плантекста. 

Прогнозировать наличие определенных орфограмм: письмо спропуском определенных 

орфограмм. 

Доказывать написание слов, используя орфографическийсловарик учебника. 
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Воспринимать на слух художественные произведения разныхжанров висполнении учителя, 

учащихся, мастеров художественногослова; отвечать на вопросы по содержанию 

литературного текста,отражать главную авторскую мысль; учебный текст: определять цель, 

Читать вслух предложения; плавно читать целыми словами.Постепенно увеличивать 

скорость чтения в соответствии синдивидуальными возможностями учащихся текст с 

интонационнымвыделением знаков препинания; выразительно читать 

литературныепроизведения, используя интонации, паузы, темп в соответствии 

сособенностями художественного текста; художественное произведение(его фрагменты) по 

ролям. 

Декламировать стихотворения.Пересказывать текст художественного произведения: 

подробно (с учетом всех сюжетных линий);кратко (сжато, с выделением основных сюжетных 

линий);выборочно (отдельный фрагмент, описывать героев произведения). 

Моделировать алгоритм выполнения учебного задания (отбиратьнеобходимые средства для 

получения результата, выстраиватьпоследовательность учебных действий). 

Формулировать вопросительные предложения с использованиемвопросительного слова, 

адекватного ситуации (как? когда? почему?зачем?). 

Инсценировать художественное произведение (его части): читатьпо ролям, участвовать в 

драматизации. Передавать особенностигероев, используя различные выразительные средства 

(тон, темп, тембр,интонацию речи, мимику, жесты), мизансцены. 

Оценивать ход и результат выполнения задания. 

О
к
р

у
ж

аю
щ

и
й

 м
и

р
  

Описывать сезонные изменения в природе.   Характеризовать признаки времен года. 

Исследовать (на основе непосредственных наблюдений) связи жизнедеятельности растений, 

животных и времени года.  Проводить групповые наблюдения во время экскурсии «Времена 

года в нашем крае»; групповые наблюдения во время экскурсии по 

школе (учимся находить класс, свое место в классе и т.п.). 

Различать формы поведения, которые допустимы или недопустимы в школе и других 

общественных местах.   Анализировать ситуации во время экскурсии по своему району или 

городу (безопасное поведение на дороге). 

Обсуждать в группах и объяснять правила поведения в различных ситуациях (в парке, в лесу, 

на реке и озере). 

Моделировать и оценивать различные ситуации поведения в школе и других общественных 

местах; ситуации общения с людьми разного возраста, национальности; правила пользования 

телефоном. Записывать телефоны экстренной помощи; ситуации вызова экстренной помощи 

по телефону. 

Познакомиться с учителем и одноклассниками; с правилами поведения в школе, 

взаимоотношениями со взрослыми, сверстниками и обсудить их; с особенностями 

Государственного флага России (последовательность расположения полос, цвета флага, 

узнавание российского флага среди флагов других стран). 

Обсуждать в коллективе необходимость соблюдения правил здорового образа жизни. 

Выбирать оптимальные формы поведения во взаимоотношениях с одноклассниками, 

друзьями, взрослыми.   Готовить рассказы о семье, домашнем хозяйстве, профессиях членов 

семьи, занятых людей в родном городе (селе) на основе бесед школьников с родителями, со 

старшими родственниками, местными жителями. 

Работать с иллюстрированным материалом. 

Участвовать в учебной игре о правилах пользования транспортом. 

Прослушивать гимн. Декламировать (петь) Гимн РФ. 

Оценивать различные ситуации поведения в школе и других. 

 

 

 



Планируемые результаты формирования УУД в 3 классе в процессе преподавания 

предметов учебного плана 

 
Пред

мет 
Перечень УУД 
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Наблюдать за изменением решения задач при изменении её условия. 

Разрешать житейские ситуации, требующие умения находитьгеометрические величины 

(планировка, разметка).Сравнивать числа по классам и разрядам; разные способы 

вычислений, выбирать удобный. 

Создавать ситуации, требующие перехода от одних единицизмерения к другим. 

Группировать числа по заданному или самостоятельноустановленному правилу. 

Исследовать ситуации, требующие сравнения чисел и величин, ихупорядочения. 

Описывать явления и события с использованием чисел и величин. 

Моделировать изученные арифметические зависимости; изученные зависимости; 

разнообразные ситуации расположения объектов в пространствеи на плоскости. 

Использовать различные приемы проверки правильностинахождения значения числового 

выражения (с опорой на правилаустановления порядка действий, алгоритмы выполнения 

арифметических действий, прикидку результата). 

Находить и выбирать способ решения текстовой задачи. Выбирать удобный способ 

решения задачи. самостоятельновыбирать способ решения задачи. 

необходимую информацию в учебной и справочной литературе. 

Планировать решение задачи.Действовать по заданному и самостоятельно составленному 

планурешения задачи. 

Объяснять (пояснять) ход решения задачи. 

Обнаруживать и устранять ошибки логического (в ходе решения)и арифметического (в 

вычислении) характера. 

Собирать, обобщать и представлять данные (работая в группеили самостоятельно). 

Изготавливать (конструировать) модели геометрических фигур,преобразовывать модели. 
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Группировать слова по заданному принципу (с общим корнем, с 

одинаковымиприставками или суффиксами); 

слова по месту орфограммы; слова по типу орфограммы. 

Находить (из ряда предложенных) слова с заданными характеристиками (втом числе в 

дидактических играх); в учебнике в процессе самостоятельной работы с толковым 

словариком значение слова, выписывать его; 

основание для классификации слов (в игре «Догадайся, покакому признаку объединились 

в группы слова», при этом в качествеоснования для группировки слов могут быть 

использованы различныепризнаки: по частям речи; для имен существительных по родам, по 

числам, по склонениям; 

для глаголов по вопросам, по временам, по спряжениям); лишнее имя 

существительное (не имеющее какого-то из техграмматических признаков, которыми 

обладают остальные слова вгруппе). 

Моделировать предложение (игра «Живые слова»). Придумывать предложения 

с заданным словом с последующим распространением предложений; 

в ходе коллективной работы алгоритмы примененияорфографических правил; 

предложения, включая в них слова с непроверяемымиорфограммам; 

в ходе коллективной работы алгоритмы примененияорфографических правил; 

правила участия в диалоге (умения слышать, точно реагироватьна реплики, поддерживать 

разговор). 

Соотносить слово и набор его грамматических характеристик, выбирать из 

ряда имен существительных слово с заданными грамматическимихарактеристиками; 

форму имени прилагательного с формой именисуществительного при составлении 

словосочетаний имясуществительное + имя прилагательное; 

тексты и заголовки, выбирать наиболее подходящий заголовокиз ряда предложенных. 

Подбирать максимальное количество имен прилагательных кзаданному имени 

существительному. 

Объяснять значение слова – давать развернутое его толкование.Определяя состав слова 

приводить доказательства (в упражненияхи играх типа: «Докажи, что в слове … корень …», 



«Докажи, что вслове … нет приставки …», «Докажи, что записанные словаявляются 

родственными»). 

Объяснять какое слово из ряда синонимов наиболее подходит длязаполнения пропуска в 

предложении текста. Подбирать антонимы кзаданным словам; написания слов; 

написание слов в ходе предварительного анализа текстадиктанта. 

Анализировать текст с установкой на поиск в нем родственных слов, слов сзаданными 

приставками, суффиксами; 

грамматические признаки заданного имени существительного (ккакому ряду относится, 

изменяется по числам или нет, изменяется попадежам или нет); 

деформированный текст: определять границы предложений,выбирать знак в конце 

предложений; текст с точки зрения наличия в нем слов с определеннойорфограммой; 

уместность использования средств устного общения в разныхречевых ситуациях, во 

время монолога и диалога, накапливать опытсобственного использования речевых средств; 

успешность участия в диалоге; корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений,находить в тексте смысловые пропуски. 

Списывать деформированный текст с его параллельнойкорректировкой. 

Определять (находить) задуманное слово по его лексическому значению; 

(узнавать) значение ранее неизвестных слов по толковомусловарю (в процессе парной и 

групповой работы); наличие изученных орфограмм в словах. 

Описывать случаи из собственной жизни, свои наблюдения ипереживания. 

Оценивать собственный диктант, анализировать допущенные ошибки,повторно писать 

диктант после проведенной работы над ошибками; правильность выбора языковых и 

неязыковых средств устногообщения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, слюдьми разного возраста; текст, находить в тексте смысловые ошибки. 

Составлять словарь слов, в которых были допущены ошибки; план текста. 

Обосновывать написание слов с непроверяемыми орфограммами с помощью 

различных опор при запоминании слов; целесообразность выбора языковых средств, 

соответствующихцели и условиям общения. 

Сочинять письма, поздравительные открытки. 
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Характеризовать особенности прослушанного художественного произведения: 

последовательность развития сюжета, описывать героев; 

текст: представлять, предполагать (антиципировать) текст позаголовку, теме, 

иллюстрациям; определять тему, главную мысльпроизведения; находить в тексте 

доказательства отражения мыслей ичувств автора; 

книгу: анализировать структуру (обложка, титульный лист,иллюстрации, оглавление). 

Читать вслух выразительно читать литературные произведения, используяинтонации, 

паузы, темп в соответствии с особенностямихудожественного текста; 

художественное произведение (его фрагменты) по ролям. 

Декламировать стихотворения.Сравнивать тексты (учебный, художественный, научно-

популярный):определять жанр, выделять особенности, анализировать структуру, 

образные средства; произведения разных жанров. 

Объяснять выбор автором заглавия произведения; 

заголовок произведения из предложенных учителем, учащимисякласса. 

Составлять план текста: делить текст на части, озаглавливатькаждую часть, выделять 

опорные слова, определять главную мысльпроизведения (сначала с помощью учителя, затем 

самостоятельно). 

Пересказывать текст художественного произведения: подробно (с учетом всех сюжетных 

линий); кратко (сжато, с выделением основных сюжетных линий); 

выборочно (отдельный фрагмент, описывать героевпроизведения). 

Выбрать книгу в библиотеке (по рекомендованному списку); 

объяснять назначение каталожной карточки; составлять краткий отзыво прочитанной книге. 

Участвовать в диалоге: понимать вопросы собеседника и отвечатьна них в соответствии с 

правилами речевого общения. 

Формулировать вопросительные предложения с использованиемвопросительного слова, 

адекватного ситуации (как? когда? почему?зачем?). 

Конструировать монологическое высказывание (на заданную тему):формулировать главную 



мысль, отбирать доказательства, логично ипоследовательно строить текст (высказывание), 

отбиратьвыразительные средства языка. 

Определять определять жанр; тему своего будущего письменного высказывания (о чем 

я быхотел сказать); тип высказывания (текст-повествование, текст-рассуждение,текст-

описание), отбирать целесообразные выразительные средстваязыка в соответствии с типом 

текста. 

Оценивать сравнивать свои ответы с ответами одноклассников; 

свое и чужое высказывание по поводу художественногопроизведения. 
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Пересказывать своими словами часть текста учебника и обсуждатьего (о событии, 

историческом деятеле, памятнике культуры). 

Описывать внешний вид; характерные особенности представителей насекомых, рыб, 

птиц,зверей (на примере своей местности). 

Характеризовать особенности дикорастущих и культурных растений, диких и 

домашних животных (на примере своей местности); свойства воздуха; 

свойства воды, круговорота воды в природе; свойства изученных полезных 

ископаемых; 

(на основе опытов) состав почвы, роль почвы в природе и рольживых организмов в 

образовании почвы (на примере своей местности); 

условия, необходимые для жизни растений; круговорот веществ как пример единства 

живого и неживого; природные сообщества (на примере леса, луга, водоема); 

влияние человека на природные сообщества (на примере своейместности); 

формы земной поверхности и водоемов своей местности (в ходеэкскурсий и 

наблюдений). 

Исследовать (на основе непосредственных наблюдений) связижизнедеятельности растений, 

животных и времени года.Проводить групповые наблюдения за трудом людей во 

времяэкскурсии на одно из предприятий родного края. 

Группировать (классифицировать) объекты природы по признакам: домашние – дикие 

животные;культурные – дикорастущие растения; 

объекты живой или неживой природы по отличительнымпризнакам. 

Анализировать примеры использования человеком богатств природы; 

влияние современного человека на природу, оценивать примерызависимости 

благополучия жизни людей от состояния природы. 

Оценивать реальные и игровые ситуации общения. 

Приводить примеры веществ и описывать их; 

зависимости удовлетворения потребностей людей от природы; 

заботы школьников о младших членах семьи, престарелых ибольных; 

примеры культуры общения во взаимоотношениях людей; 

Наблюдать объекты и явления природы (на краеведческом материале),характеризовать их 

особенности; простейшие опыты по изучению свойств воздуха; 

погоду самостоятельно и в группах и описывать ее состояние; простейшие опыты по 

изучению свойств воды; простейшие опыты по изучению свойств полезных ископаемых. 

Измерять температуру воздуха, воды с помощью термометра. 

Определять части цветкового растения. 

Сравнивать и различать деревья, кустарники и травы; дикорастущие и культурные 

растения, диких и домашнихживотных, характеризовать их роль в жизни человека (на 

примересвоей местности); 

день и ночь, времена года; разные формы водоемов. 

Рассказывать о роли растений в природе и жизни людей. 

о роли грибов в природе и жизни людей. о роли животных в природе и жизни людей 

(на примере своейместности). 

по результатам экскурсии о достопримечательностях родногогорода (села). Участвовать в 

игровых ситуациях по соблюдению правилуличного движения; 

о праздничных днях России на основе бесед с родными иблизкими, дополнительных 

источников информации. 

Выращивать растения в группе (из семян, побегов, листа). 

Извлекать (по заданию учителя) необходимую информацию из учебника и 



дополнительных источников знаний (словарей, энциклопедий,справочников) о растениях и 

животных своего региона и обсуждатьполученные сведения; 

(по заданию учителя) необходимую информацию из учебника идополнительных 

источников знаний (словарей, энциклопедий,справочников) о природных сообществах и 

обсуждать полученныесведения. 

Объяснять влияние человека на природу изучаемых природных зон; 

основные правила обращения с газом, электричеством, водой; 

основные изображения Государственного герба России, узнаватьего среди гербов других 

стран. Описывать элементы герба Москвы; 

(характеризовать) движение Земли относительно Солнца и егосвязь со сменой дня и ночи, 

времен года. 

Находить на физической карте России равнины и горы и определять ихназвания; 

на физической карте России разные водоемы и определять ихназвания; 

на карте России родной регион; дополнительную информацию о них с помощью 

библиотеки,Интернета и других информационных средств; сведения в справочной и 

дополнительной литературе. 

Обсуждать особенности 2-3 стран мира; в коллективе необходимость соблюдения 

правил здоровогообраза жизни; 

в группах и составлять рассказ об экскурсии в краеведческиймузей (ознакомление с 

природой родного края). 

Изображать путь от дома до школы с помощью условныхобозначений. 

Ориентироваться на местности (в группе) с помощью компаса икарты, по местным 

признакам во время экскурсии. 

Выявлять потенциально опасные ситуации для сохранения жизнии здоровья человека, 

сохранения личного и общественногоимущества. 

Работать с глобусом и картой: показывать территорию России, еегосударственные 

границы; 

с иллюстрациями, видеокадрами достопримечательностейМосквы; 

с готовыми моделями (глобусом, физической картой):показывать на глобусе и карте 

материки и океаны; находить иопределять географические объекты на физической карте 

России спомощью условных знаков. 

Осваивать правила поведения в разных ситуациях: как вести себядома, на дорогах, в лесу, на 

водоемах, в школе. 

Составлять вместе со старшими родственниками родословное древосемьи на основе бесед с 

ними о поколениях в семье. 

Участвовать в практической работе с картой: определятьместонахождение Москвы и других 

крупнейших городов (2-3) на картеРоссии. В практической работе с картой (показывать 

местаисторических событий), с «лентой времени» (определять 

последовательность исторических событий), изготавливать (повозможности) наглядные 

пособия из бумаги, пластилина и другихматериалов – одежда, макеты памятников 

архитектуры и др. 

 

Планируемые результаты формирования УУД в 4 классе в процессе преподавания 

предметов учебного плана. 

 
Пред

мет 
Перечень УУД 



М
ат

ем
ат

и
к
а
 

Сравнивать числа по классам и разрядам; разные способы вычислений, выбирать удобный. 

Создавать ситуации, требующие перехода от одних единиц измерения к другим. 

Группировать числа по заданному или самостоятельно установленному правилу. 

Исследовать ситуации, требующие сравнения чисел и величин, их упорядочения. 

Описывать  явления и события с использованием чисел и величин; 

свойства геометрических фигур. 

Моделировать  ситуации, иллюстрирующие арифметическое действие и ход его 

выполнения;  изученные арифметические зависимости; изученные зависимости; 

разнообразные ситуации расположения объектов в пространстве и на плоскости. 

Прогнозировать результат вычисления. 

Использовать различные приемы проверки правильности нахождения значения числового 

выражения (с опорой на правила установления порядка действий, алгоритмы выполнения 

арифметических действий, прикидку результата). 

Пошагово контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма арифметического 

действия. 

Находить и выбирать способ решения текстовой задачи. Выбирать удобный способ решения 

задачи. 

Самостоятельно выбирать способ решения задачи.  

Находить геометрическую величину разными способами; необходимую информацию в 

учебной и справочной литературе. 

Планировать решение задачи.   Действовать по заданному и самостоятельно составленному 

плану решения задачи.  Объяснять (пояснять) ход решения задачи. 

Обнаруживать и устранять ошибки логического (в ходе решения) и арифметического (в 

вычислении) характера.  

Наблюдать за изменением решения задач при изменении её условия. 

Разрешать житейские ситуации, требующие умения находитьгеометрические величины 

(планировка, разметка). 

Собирать, обобщать и представлять данные (работая в группе илисамостоятельно). 
Русс

кий 

язык 

Группировать слова по заданному принципу (с общим корнем, с 

одинаковымиприставками или суффиксами); найденные в тексте глаголы, записывая их в 

нужную колонкутаблицы «I и II спряжение глаголов»; 

слова по месту орфограммы; слова по типу орфограммы. 

Находить (из ряда предложенных) слова с заданными характеристиками (втом числе в 

дидактических играх); в учебнике в процессе самостоятельной работы с толковым 

словариком значение слова, выписывать его; основание для классификации слов (в игре 

«Догадайся, по какомупризнаку объединились в группы слова», при этом в качестве 

основаниядля группировки слов могут быть использованы различные признаки: по 

частям речи; для имен существительных по родам, по числам, посклонениям; для глаголов по 

вопросам, по временам, по спряжениям). 

Моделировать (создавать, конструировать) в процессе коллективной работы 

алгоритм определения спряжения глаголов с безударными личнымиокончаниями, применять 

данный алгоритм; 

в ходе коллективной работы алгоритмы примененияорфографических правил; 

правила участия в диалоге (умения слышать, точно реагировать нареплики, поддерживать 

разговор). 

Соотносить форму имени прилагательного с формой имени существительногопри 

составлении словосочетаний имя существительное + имяприлагательное; 

тексты и заголовки, выбирать наиболее подходящий заголовок изряда предложенных. 

Объяснять значение слова – давать развернутое его толкование. 

определяя состав слова приводить доказательства (в упражненияхи играх типа: «Докажи, 

что в слове … корень …», «Докажи, что в слове… нет приставки …», «Докажи, что 

записанные слова являютсяродственными»). 

какое слово из ряда синонимов наиболее подходит для заполненияпропуска в 

предложении текста. Подбирать антонимы к заданным словам. 

написания слов. написание слов в ходе предварительного анализа текста диктанта. 

Анализировать таблицу «Правильно изменяй формы слов», использовать ее как 



алгоритм при самостоятельном изменении слова; текст, находить в тексте предложения с 

однородным членами; допущенные ошибки; и корректировать тексты с нарушенным 

порядком предложений,находить в тексте смысловые пропуски. 

Списывать деформированный текст с его параллельнойкорректировкой. 

Определять наличие в тексте личных местоимений; 

наличие изученных орфограмм в словах. 

Описывать случаи из собственной жизни, свои наблюдения ипереживания. 

Участвовать в учебном диалоге, включаться в групповую работу,связанную с общением. 

Оценивать уместность употребления слов в тексте, заменять повторяющиесяв тексте 

имена существительные соответствующими местоимениями; 

собственный диктант, анализировать допущенные ошибки,повторно писать диктант 

после проведенной работы над ошибками; правильность выбора языковых и неязыковых 

средств устногообщения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с 

людьми разного возраста; текст, находить в тексте смысловые ошибки. 

Составлять собственные толковые словарики; 

собственные считалки с глаголами-исключениями; 

словарь слов, в которых были допущены ошибки; план текста. 

Трансформировать текст, изменяя время глагола (замена в текстевсех глаголов в форме 

настоящего времени на глаголы в формепрошедшего или будущего времени). 

Классифицировать предложения по цели высказывания, находитьв тексте повествовательные 

/ побудительные / вопросительныепредложения. 

Распространять предложения по опорным вопросам. 

Задавать от слова к слову смысловой вопрос. 

Обосновывать написание слов («Докажи, что в слове гора пишется буква о»); 

написание слов с непроверяемыми орфограммами с помощьюразличных опор при 

запоминании слов; 

целесообразность выбора языковых средств, соответствующихцели и условиям общения. 

Создавать собственные тексты с максимальным количествомвключенных в них словарных 

слов. 

Наблюдать над использованием в повседневной жизни норм речевогоэтикета. 

Сочинять письма, поздравительные открытки. 

Оценивать процесс и результат решения коммуникативной задачи. 
Лит

ерат

урно

е 
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Воспринимать на слух художественные произведения разных жанров висполнении учителя, 

учащихся, мастеров художественного слова; 

отвечать на вопросы по содержанию литературного текста, отражатьглавную авторскую 

мысль, оценивать свои эмоциональные реакции; 

учебный текст: определять цель, конструировать (моделировать)алгоритм выполнения 

учебного задания (отбирать необходимые средствадля получения результата, выстраивать 

последовательность учебныхдействий), оценивать ход и результат выполнения задания. 

Характеризовать особенности прослушанного художественногопроизведения: определять 

жанр, раскрывать последовательность развитиясюжета, описывать героев. Сравнивать свои 

ответы с ответамиодноклассников и оценивать свое и чужое высказывание по поводу 

художественного произведения; текст: представлять, предполагать(антиципировать) текст по 

заголовку, теме, иллюстрациям; определятьтему, главную мысль произведения; находить в 

тексте доказательстваотражения мыслей и чувств автора. книгу: анализировать структуру 

(обложка, титульный лист, иллюстрации, оглавление). 

Читать вслух текст с интонационным выделением знаков препинания.Выразительно читать 

литературные произведения, используяинтонации, паузы, темп в соответствии с 

особенностямихудожественного текста; художественное произведение (его фрагменты) 

по ролям про себя: осознавать прочитанный текст, выделять в текстеосновные логические 

части; отвечать на вопросы, используя текст. 

Декламировать стихотворения. 

Сравнивать тексты (учебный, художественный, научно-популярный): 

определять жанр, выделять особенности, анализировать структуру,образные средства. 

Сравнивать произведения разных жанров. 

Объяснять выбор автором заглавия произведения; выбирать заголовокпроизведения из 



предложенных учителем, учащимися класса. 

Составлять план текста: делить текст на части, озаглавливать каждуючасть, выделять 

опорные слова, определять главную мысль произведения(сначала с помощью учителя, затем 

самостоятельно). 

Пересказывать текст художественного произведения: подробно (сучетом всех сюжетных 

линий); кратко (сжато, с выделением основныхсюжетных линий); выборочно (отдельный 

фрагмент, описывать героевпроизведения). 

Выбрать книгу в библиотеке (по рекомендованному списку); объяснятьназначение 

каталожной карточки; составлять краткий отзыв опрочитанной книге. 

Участвовать в диалоге: понимать вопросы собеседника и отвечать наних в соответствии с 

правилами речевого общения. 

Формулировать вопросительные предложения с использованиемвопросительного слова, 

адекватного ситуации (как? когда? почему?зачем?). 

Конструировать монологическое высказывание (на заданную тему): 

формулировать главную мысль, отбирать доказательства, логично ипоследовательно строить 

текст (высказывание), отбирать выразительныесредства языка. 

Создавать (устно) текст (небольшой рассказ, отзыв, рассуждение) сучетом особенностей 

слушателей; письменный текст (рассказ, отзыв идр.). 

Определять тему своего будущего письменного высказывания (о чем ябы хотел сказать); тип 

высказывания (текст-повествование, текст-рассуждение, текст-описание), отбирать 

целесообразные выразительныесредства языка в соответствии с типом текста. 

Инсценировать художественное произведение (его части): читать поролям, участвовать в 

драматизации. Передавать особенности героев,используя различные выразительные средства 

(тон, темп, тембр,интонацию речи, мимику, жесты), мизансцены. 
Окр

ужа
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Описывать климат, особенности растительного и животного мира, 

труда и быта людей разных природных зон; 

описывать (реконструировать) важнейшие изученные события изистории Отечества. 

Характеризовать основные функции систем органов человеческоготела; правила оказания 

первой помощи при несчастных случаях; 

особенности звезд и планет на примере Солнца и Земли. 

Проводить практическую работу: находить изученные страны мирана глобусе и 

политической карте. 

Различать растения и животных, используя информацию, полученнуюв ходе наблюдений, 

чтения, работы с иллюстрациями; природныеобъекты и изделия (искусственные предметы), 

характеризовать ихотличительные свойства; изученные полезные ископаемые; съедобные и 

ядовитые грибы (на примере своей местности). 

Различать и характеризовать твердые тела, жидкости и газы; разныеформы земной 

поверхности (на примере своей местности). 

Измерять температуру тела, вес и рост человека. 

Извлекать(по заданию учителя) необходимую информацию из учебника идополнительных 

источников знаний (словарей, энциклопедий,справочников) о природных зонах и обсуждать 

полученные сведения; 

(по заданию учителя) необходимую информацию из учебника идополнительных источников 

знаний (словарей, энциклопедий,справочников) и обсуждать полученные сведения; 

(по заданию учителя) необходимую информацию из учебника идополнительных источников 

знаний (словарей, энциклопедий,справочников) и обсуждать полученные сведения о 

прошлом нашегогосударства. 

Моделировать ситуации по сохранению природы и ее защите; в ходепрактической работы 

ситуации по применению правил сохранения иукрепления здоровья, по оказанию первой 

помощи при несчастныхслучаях; формы поверхности из песка, глины или пластилина; 

ситуацииобщения с людьми разного возраста, национальности; ситуации, 

касающиеся отношений школьников к представителям других народов. 

Работать в группах по составлению режима дня; с текстом ииллюстрациями учебника: 

находить нужную информацию и иллюстрациио достопримечательностях Москвы, 

праздничных днях России. 

Готовить в группе рассказ по результатам экскурсии в краеведческиймузей с целью 



ознакомления с прошлым и настоящим родного края(при наличии условий), к местам 

исторических событий и памятникамистории и культуры родного региона; небольшие 

сообщения одостопримечательностях одного из городов России на основедополнительной 

информации. Работать с иллюстрациями, видеокадрамигерба столицы, 

достопримечательностей городов России; 

небольшие рассказы по иллюстрациям учебника, Собирать материал наосновании бесед с 

родными о праздничных днях России и родногогорода. 

Обмениваться мнениями, полученными в ходе бесед со старшимичленами семьи, земляками 

о прошлом родного края, известных людях, обобычаях, праздниках народов, населяющих 

край; сведениями,полученными из источников массовой информации о родной стране. 

Раскрывать возможности средств массовой информации. 

 

   Универсальные учебные действия рассматриваются как совокупность педагогических 

ориентиров в организации образовательного процесса в начальной школе. 

Показателем успешности формирования УУД будет ориентация школьника на 

выполнение действий, выраженных в категориях: 

знаю/могу, 

хочу, 

делаю. 

 

Психологическая 

терминология 

 

Педагогическая 

терминология 

Язык 

ребенка 
 

Педагогический ориентир 

(результат педагогического 

воздействия, принятый и 

реализуемый школьником) знаю/ могу,  хочу, 

делаю 

Личностные 

универсальные 

учебные действия 

Воспитание 

личности 

(Нравственное 

развитие; и 

формирование 

познавательного 

интереса) 

 

 

«Я сам». 

Что такое хорошо и что такое плохо 

«Хочу учиться» 

«Учусь успеху» 

«Живу в России» 

«Расту хорошим человеком» 

«В здоровом теле здоровый дух!» 

Регулятивные 

универсальные 

учебные 

действия 

Самоорганизация  

«Я 

могу» 

«Понимаю и действую» 

«Контролирую ситуацию» 

«Учусь оценивать» 

«Думаю, пишу, говорю, показываю и делаю» 

Познавательные 

универсальные 

учебные 

действия 

Исследовательская 

культура 

 

«Я 

учусь» 

«Ищу и нахожу» 

«Изображаю и фиксирую» 

«Читаю, говорю, понимаю» 

«Мыслю логически» 

«Решаю проблему» 

Коммуникативные 

универсальные 

учебныедействия 

Культура 

общения 

«Мы 

вместе» 

«Всегда на связи» 

«Я и Мы». 

 

2.1.5. Формирование УУД у обучающихся школы средствами дидактической 

системы деятельностного метода обучения «Школа России». 

      Поставленные программой цель и задачи реализуют УМК «Школа России», 

направленные на личностное, познавательное, общекультурное развитие, формирование 

учебной деятельности, развитие коммуникативной компетентности. УМК направлено на 

приобретение знаний и умений, вносит свой вклад в формирование УУД. 

                                        1. Этапы формирования УУД 

Для того чтобы сформировать у обучающихся любое универсальное учебное действие 

(УУД), каждый ученик должен пройти следующий путь, состоящий из четырех этапов: 

1) вначале при изучении различных учебных предметов у учащегося формируется 

первичный опыт выполнения осваиваемого УУД и мотивация к его самостоятельному 



выполнению; 

2) основываясь на имеющемся опыте, учащийся осваивает общий способ (алгоритм) 

выполнения соответствующего УУД; 

3) далее изученное УУД включается в практику учения на предметном содержании 

различных учебных дисциплин, а также во внеурочную 

деятельность и систему воспитательной работы школы, затем организуется 

самоконтроль его выполнения и, при необходимости, коррекция; 

4) в завершение, организуется контроль уровня сформированности данного УУД и его 

системное практическое использование в образовательной практике, как на уроках, так и 

во внеурочной деятельности. 

Применение в образовательном процессе такого педагогического средства, как 

дидактическая система деятельностного метода обучения «Школа России» способствуют 

прохождению всех четырех этапов. Способ формирования УУД на основе дидактической 

системы деятельностного метода «Школа Россиии» отражает следующая схема (рис. 1). 

 

Этапы формирования УУД 

 

1. Первичный опыт     2. Знание, как учиться    3. Умение  учиться         4.  Контроль 

             и мотивация     

 5. Уроки по предметам,где учащиеся включены в УД 

 

      Дидактическая система деятельностного метода «Школа России», в основе которойлежат 

деятельностный метод обучения и система новых дидактических принципов,позволяет создать условия 

для выполнения каждым учеником школы всего комплексаУУД в ходе уроков по разным учебным 

предметам, что позволяет реализовать требованияФГОС к формированию метапредметных результатов 

образования. 

 

2. Краткое описание поэтапного формирования УУД 

1 этап – приобретение первичного опыта выполнения УУД 

Информация, приведённая в таблице № 1 для урока открытия нового знания,подтверждает выше 

сказанное: использование технологии деятельностного методаобучения на разных учебных предметах 

позволяет системно проводить каждого ученикачерез выполнение всего комплекса УУД и реализовать 

требования ФГОС к формированиюметапредметных результатов образования. 

Метод обучения на уроках других типов по образовательной системе «Школа России»не меняется, но 

проблематизация разворачивается уже не вокруг недостаточностипредметных знаний, а вокруг умения 

их правильно применять (уроки рефлексии),необходимости их систематизировать (уроки 

общеметодологической направленности),осуществить контроль и самоконтроль уровня усвоения 

изученного учебного содержания(уроки развивающего контроля). Поэтому на каждом из уроков, 

занятиях внеурочнойдеятельности и воспитательных мероприятиях, проводимых в ТДМ, создаются 

условиядля выполнения учащимися всего комплекса УУД. Этим обеспечивается прохождениепервого 

из четырех описанных выше этапов формирования УУД, а именно, формирование первичного опыта 

выполнения осваиваемых УУД. 

Таблица 1 

Универсальные учебные действия, выполняемые учащимися на уроках открытия 

нового знания по ТДМ* 

 

Краткое описание этапов урока открытия 

нового знания в ТДМ 

Перечень УУД ФГОС НОО, выполняемых 

учащимися на данных этапах 

1. Мотивация (самоопределение) к учебной деятельности. 

Данный этап предполагает осознанное вхождение 

учащегося в пространство учебной 

деятельности. С этой целью организуется его 

мотивирование к учебной деятельности на уроке, а 

именно: 

1) актуализируются требования к нему со стороны 

учебной деятельности («надо»); 

– самоопределение (Л); 

– смыслообразование (Л); 

– целеполагание (П); 

– планирование учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками (К). 



2) создаются условия для возникновения у него 

внутренней потребности включения в учебную 

деятельность («хочу»); 

3) устанавливаются тематические рамки урока 

(«могу»). 

В развитом варианте здесь происходят процессы 

адекватного самоопределения в учебной 

деятельности (субъектный и личностный уровни). 

2. Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в пробном действии. 

На данном этапе организуется подготовка 

учащихся к открытию нового знания, 

выполнение ими пробного учебного действия и 

фиксация индивидуального затруднения. 

Соответственно, данный этап предполагает: 

1)актуализацию изученных способов действий, 

достаточных для построения нового знания, их 

обобщение и знаковую фиксацию; 

2)актуализацию соответствующих 

мыслительных операций и познавательных 

процессов; 

3)мотивацию учащихся к пробному учебному 

действию и его самостоятельное 

осуществление; 

4)фиксирование учащимися индивидуальных 

затруднений в выполнении пробного учебного 

действия или его обосновании. Завершение 

этапа связано с организацией выхода учащихся 

в рефлексию пробного учебного действия 

– анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

аналогия, классификация, сериация (П); 

– извлечение необходимой информации из 

текстов (П); 

– использование знаково-символических 

средств (П); 

– осознанное и произвольное построениеречевого 

высказывания (П); 

– подведение под понятие (П); 

– выполнение пробного учебного действия 

(Р); 

– фиксирование индивидуального 

затруднения в пробном действии (Р); 

– волевая саморегуляция в ситуации 

затруднения (Р); 

– выражение своих мыслей с 

достаточной полнотой и точностью (К); 

– аргументация своего мнения и позиции в 

коммуникации (К); 

– учет разных мнений (К); 

– использование критериев для 

обоснования своего суждения (К). 

3. Выявление места и причины затруднения. 

На данном этапе учащиеся выявляют место и 

причину затруднения. 

Для этого они выполняют следующие учебные 

действия: 

1) восстанавливают выполненные операции и 

фиксируют (вербально и знаково) место – шаг, 

операцию, − где возникло затруднение; 

2) соотносят свои действия с используемым 

способом действий (алгоритмом, понятием и 

т.д.), и на этой основе выявляют и фиксируют 

во внешней речи причину затруднения – те 

конкретные знания, умения или способности, 

которых недостает для решения исходной 

задачи и задач такого класса или типа вообще. 

анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

аналогия (П); 

– подведение под понятие (П); 

– определение основной и 

второстепенной информации (П); 

– постановка и формулирование 

проблемы (П); 

– структурирование знаний (П); 

– осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания (П); 

– волевая саморегуляция в ситуации 

затруднения (Р); 

– выражение своих мыслей с 

достаточной полнотой и точностью (К); 

– аргументация своего мнения и позиции в 

коммуникации (К); 

– учет разных мнений, координирование в 

сотрудничестве разных позиций (К); 

– разрешение конфликтов (К). 

4. Построение проекта выхода из затруднения. 

   На данном этапе учащиеся в 

коммуникативной форме обдумывают проект 

будущих учебных действий: 

•ставят цель, 

– самоопределение (Л); 

– смыслообразование (Л); 

– анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

аналогия (П); 



•согласовывают тему урока, 

•выбирают способ, 

•строят план достижения цели; 

•определяют средства, ресурсы и сроки. 

Этим процессом руководит учитель: на первых 

порах с помощью подводящего диалога, затем – 

побуждающего диалога, а затем и с помощью 

исследовательских методов. 

– самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели (П); 

– поиск и выделение необходимой 

информации (П); 

– выбор наиболее эффективных способов 

решения задач (П); 

– планирование (П); 

– прогнозирование (П); 

– структурирование знаний (П); 

– осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания (П); 

– волевая саморегуляция в ситуации 

затруднения (Р); 

– выражение своих мыслей сдостаточной 

полнотой и точностью (К); 

– аргументация своего мнения и позиции в 

коммуникации (К); 

– учет разных мнений (К); 

– использование критериев для 

обоснования своего суждения (К). 

– планирование учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками (К); 

– разрешение конфликтов (К). 

5. Реализация построенного проекта. 

На данном этапе учащиеся выдвигают гипотезы 

и строят модели исходной проблемной 

ситуации. Различные варианты, предложенные 

учащимися, обсуждаются и выбирается 

оптимальный вариант, который фиксируется в 

языке вербально и знаково. 

Построенный способ действий используется 

для решения исходной задачи, вызвавшей 

затруднение. 

В завершение, уточняется общий характер 

нового знания и фиксируется преодоление 

возникшего ранее затруднения. 

– смыслообразование (Л); 

– анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

аналогия, сериация, классификация (П); 

– волевая саморегуляция (Р); 

– познавательная инициатива (Р); 

– выдвижение гипотез и их обоснование 

(П); 

– поиск необходимой информации (П); 

– использование знаково-символических 

средств (П); 

– моделирование и преобразование 

моделей разных типов (предметы, схемы, 

знаки и т.д.) (П); 

– установление причинно-следственных 

связей (П); 

– самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и 

поискового характера на основе метода 

рефлексивной самоорганизации (П); 

– осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания (П); 

– построение логической цепи 

рассуждений (П); 

– доказательство (П); 

– нравственно-этическое оценивание 

усваиваемого содержания (Л); 

– осознание ответственности за общее 

дело (Л); 

– следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям (Л); 

– выражение своих мыслей с 

достаточной полнотой и точностью (К); 



– адекватное использование речевых 

средств для решения коммуникационных 

задач (К); 

– формулирование и аргументация своего 

мнения и позиции в коммуникации (К); 

– учет разных мнений, координирование в 

сотрудничестве разных позиций (К); 

– использование критериев для 

обоснования своего суждения (К). 

– достижение договоренностей и 

согласование общего решения (К); 

– разрешение конфликтов (К). 

6. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи. 

На данном этапе учащиеся в форме 

коммуникативного взаимодействия 

(фронтально, 

в группах, в парах) решают типовые задания на 

новый способ действий с проговариванием 

алгоритма решения вслух. 

– анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

аналогия, сериация, классификация (П); 

– извлечение из математических текстов 

необходимой информации (П); 

– моделирование и преобразование 

моделей разных типов (П); 

– использование знаково-символических 

средств (П); 

– подведение под понятие (П); 

– установление причинно-следственных 

связей (П); 

– выполнение действий по алгоритму 

(П); 

– осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания (П); 

– построение логической цепи 

рассуждений (П); 

– доказательство (П); 

– выражение своих мыслей с 

достаточной полнотой и точностью (К); 

– адекватное использование речевых 

средств для решения коммуникационных 

задач (К); 

– формулирование и аргументация 

своего мнения в коммуникации (К); 

– учет разных мнений, координирование в 

сотрудничестве разных позиций (К); 

– использование критериев для 

обоснования своего суждения (К). 

– достижение договоренностей и 

согласование общего решения (К); 

– осознание ответственности за общее 

дело (Л); 

– следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям (Л). 

7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. 

При проведении данного этапа используется 

индивидуальная форма работы: учащиеся 

самостоятельно выполняют задания нового 

типа, осуществляют их самопроверку, пошагово 

сравнивая с эталоном, выявляют и 

корректируют возможные ошибки, определяют 

способы действий, которые вызывают у них 

– анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

аналогия, сериация, классификация (П); 

– извлечение из математических 

текстов необходимой информации (П); 

– использование знаково-символических 

средств (П); 

– подведение под понятие (П); 



затруднения и им предстоит их доработать. 

В завершение организуется исполнительская 

рефлексия хода реализации построенного 

проекта 

учебных действий и контрольных процедур. 

Эмоциональная направленность этапа 

состоит в организации для каждого ученика 

ситуации успеха, мотивирующей его к 

включению в дальнейшую познавательную 

деятельность 

– выполнение действий по алгоритму(П); 

– осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания (П); 

– доказательство (П); 

– контроль (Р); 

– коррекция (Р); 

– оценка (Р); 

– волевая саморегуляция в ситуации затруднения 

(Р); 

– осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания (П); 

– выражение своих мыслей с 

достаточной полнотой и точностью (К); 

– использование критериев для 

обоснования своего суждения (К). 

8. Включение в систему знаний и повторение. 

На данном этапе выявляются границы 

применимости нового знания и выполняются 

задания, в которых новый способ действий 

предусматривается как промежуточный шаг. 

Организуя этот этап, учитель подбирает 

задания, в которых тренируется использование 

изученного ранее материала, имеющего 

методическую ценность для введения в 

последующем новых способов действий. 

Таким образом, происходит, с одной 

стороны, автоматизация умственных действий 

по изученным нормам, а с другой – подготовка 

к введению в будущем новых норм. 

– нравственно-этическое оценивание 

усваиваемого содержания (Л); 

– анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

аналогия, сериация, классификация (П); 

– понимание текстов, извлечение 

необходимой информации (П); 

– подведение под понятие (П); 

– моделирование, преобразование модели 

(П); 

– использование знаково-символических 

средств (П); 

– установление причинно-следственных 

связей (П); 

– выведение следствий (П); 

– самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности (П); 

– выполнение действий по алгоритму (П); 

– построение логической цепи 

рассуждений (П); 

– доказательство (П); 

– осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания (П); 

– контроль, коррекция, оценка (Р); 

– выражение своих мыслей с 

достаточной полнотой и точностью (К); 

– формулирование и аргументация своего 

мнения в коммуникации (К); 

– учет разных мнений, координирование в 

сотрудничестве разных позиций (К); 

– использование критериев для 

обоснования своего суждения (К). 

– достижение договоренностей и 

согласование общего решения (К); 

– постановка вопросов (К); 

– адекватное использование речевых 

средств для решения коммуникационных 

задач (К); 

– управление поведением партнера (К) 

– осознание ответственности за общее 

дело (Л); 



– следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям (Л). 

9. Рефлексия учебной деятельности на уроке. 

На данном этапе фиксируется новое 

содержание, изученное на уроке, и организуется 

рефлексия и самооценка учениками 

собственной учебной деятельности. 

В завершение, соотносятся цель учебной 

деятельности и ее результаты, фиксируется 

степень их соответствия, и намечаются 

дальнейшие цели деятельности. 

– рефлексия способов и условий действия 

(П); 

– контроль и оценка процесса ирезультатов 

деятельности (П); 

– самооценка на основе критерия 

успешности (Л); 

– адекватное понимание причин успеха / 

неуспеха в учебной деятельности (Л); 

– выражение своих мыслей с 

достаточной полнотой и точностью (К); 

– формулирование и аргументация 

своего мнения, учет разных мнений (К); 

– использование критериев для 

обоснования своего суждения (К); 

– планирование учебного 

сотрудничества (К); 

– следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям (Л). 

 

2.1.6. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется также в 

контексте усвоения различных учебных предметов. Требования к формированию универсальных 

учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 

предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», 

«Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно- 

смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов УМК, помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных знаний, 

умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений: 

Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, адекватно 

понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 

контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; 

извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отношений 

между ними; 

Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; 

выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной 

деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных 

учебных действий. 

 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Лит. чтение Математика Окр-й  мир 

 

личностные 

жизненное 

само- 

определение 

нравственно 

-этическая 

ориентация 

смысло- 

образование 

нравственно- 

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий 

познавательные 

общеучебные 

Моделирование 

(перевод устной 

речи в  

письменную) 

Смысловое 

чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

Моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения 

Широкий 

спектр 

источников 

информации 



письменные 

высказывания 

задач 

познавательные 

логические 

Формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем.  

Самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

творческого характера 

Анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно- 

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 

участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические 

высказывания разного типа. 

 

Другие ученые предметы 

Смысловые акценты 

УУД 

Иностранный 

язык 

Музыка ИЗО Технология Физическая 

культура 

личностные жизненное само - 

определение 

нравственно- 

этическая 

ориентация 

смысло- 

образование 

нравственно- 

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод 

устной речи в 

письменную) 

смысловое 

чтение, 

произвольные 

и осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения 

задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

анализ, синтез, сравнение, группировка, причинно-следственные связи, 

логические рассуждения, доказательства, практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 

участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические 

высказывания разного типа. 

 

       Таким образом, УУД формируются содержанием каждого учебного предмета и 

способами организации учебного процесса.  

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов достигаетсяпри 

соблюдении следующих условий: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой выделяются 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: коммуникативные – обеспечивающие 

социальную компетентность, познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением 

проблемы, личностные – определяющие мотивационную ориентацию, регулятивные – обеспечивающие 

организацию собственной деятельности. 

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется через 

все предметные области и внеурочную деятельность. 

3. Заданные настоящей образовательной программой УУД определяют акценты в отборе  одержания, 

планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических 

особенностей обучающихся. 

4. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения УП по каждому 

предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности. 

5. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью Универсального 

интегрированного Портфолио, который является процессуальным способом оценки достижений 

учащихся в развитии универсальных учебных действий.  

6. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при 

организации мониторинга их достижения. 

2.1.7. Механизмы достижения личностных и метапредметных результатов образования ФГОС и 

типовые задания, способствующие формированию универсальных учебных действий 



Формируемые на уроках УУД закрепляются ребёнком во внеучебной и внешкольной деятельности, в 

личном опыте и становятся личным  достижением, используемым в повседневной жизни, 

индивидуальной творческой деятельности. 

Типовые задачи формирования личностных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

 

Задания и формы работы      Виды универсальных учебных действий 

Личностные универсальные учебные действия 

Вопросы типа «О чём заставило тебя 

задуматься это произведение?» 

Позволяют ребёнку выработать свою жизненную 

позицию в отношении мира, окружающих людей 

Вопросы типа «Какой герой вызывает у тебя 

симпатию? Почему?»; «Как ты оцениваешь 

поступок героя?» 

Направлены на осознание, исследование и 

принятие жизненных ценностей и смыслов, 

позволяют сориентироваться в нравственных 

нормах, правилах, оценках 

Познавательные yуниверсальные учебные действия 

Задание на информационный поиск: «Узнай, 

как выглядят собаки породы колли (шарпей). 

Для этого ты можешь: найти изображения в 

справочнике; поискать ответ вместе со 

взрослыми в Интернете; понаблюдать за 

собаками на улице» 

 

Позволяют ребёнку выделить учебную 

цель, определить действия, оценить их 

эффективность и результативность 

Библиографические уроки. Задание типа 

«Подготовь выставку книг по теме:  

классификация книг по темам, жанрам, 

авторам и т. д.». Сопоставительный анализ 

текстов на уроке (например, сравнение 

произведений разных жанров с целью 

выявления жанрообразующих признаков —

рассказ и басня) 

 

 

Учат анализу, синтезу, классификации, 

сравнению, установлению причинно- 

следственных связей 

Задание типа «О каких породах собак хотел 

бы 

рассказать ты? Составь книжку-малышку. 

Подбери 

иллюстрации к ней» 

Дают возможность формулировать 

проблему, самостоятельно создавать 

способы решения проблем творческого и 

поискового характера 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Коллективная проектная деятельность 

«Презентация мультфильма о дружбе», 

«Хочешь принять участие в конкурсе на 

лучшую презентацию?  1. Собери команду 

своих друзей. 2. Выберите мультфильм о 

дружбе, который вы хотели бы представить. 

3. Посмотрите мультфильм. Придумайте, как 

лучше представить ваш мультфильм» 

 

Дают возможность учитывать позицию 

собеседника, уважать иную точку зрения, 

развивать умение обосновывать и доказывать 

собственное мнение 

Вопросы типа «Как нужно сформулировать 

вопрос, чтобы узнать, какие памятники 

собакам существуют? Как ты спросишь у 

родителей, у библиотекаря, как 

сформулируешь запрос в Интернете?» 

Учат эффективно сотрудничать как с 

учителем, так и со сверстниками, 

планировать и согласованно выполнять 

совместную деятельность, распределять роли, уметь 

договариваться. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Задание типа «Напиши сочинение на 

заданную тему и отредактируй его» 

Обеспечивают возможность самостоятельно 

учиться: ставить цель деятельности, планировать и 

прогнозировать результат, контролировать 

процесс достижения результата, корректировать 

свои действия и оценивать их успешность. 
 

Достижение личностных результатов образования ФГОС 



1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости засвою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической инациональной принадлежности; 

формирование ценности многонациональногороссийского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностныхориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в егоорганичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуредругих народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся иразвивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебнойдеятельности и 

формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основепредставлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Формирование этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственнойотзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками разных социальныхситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивациик творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным идуховным ценностям. 

 

Достижение метапредметных результатов образования ФГОС 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,поиска средств 

ее осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия всоответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболееэффективные способы 

достижения результата. 

4. Формирование умения понимать причины успеха / неуспеха учебной деятельности испособности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

5. Использование знаково-символических средств представления информации длясоздания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных ипрактических задач. 

6. Активное использование речевых средств и средств информационных икоммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных ипознавательных задач. 

7. Активное использование речевых средств и средств информационных икоммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных ипознавательных задач 

8. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытомучебном 

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

интерпретации информации в соответствии с коммуникативнымии познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета. 

9. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров всоответствии с целями 

и задачами; осознанно строить речевое высказывание всоответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменнойформах. 

10. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,классификации по 

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

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

11. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможностьсуществования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнениеи аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий. 

12–13. Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться ораспределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимныйконтроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение иповедение окружающих. Готовность 

конструктивно разрешать конфликты посредствомучета интересов сторон и сотрудничества. 

14–15. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,процессов и явлений 

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

содержанием конкретного учебного предмета.Овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающимисущественные связи и отношения между объектами и процессами. 



16. Умение работать в материальной и информационной среде начального общегообразования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержаниемконкретного учебного предмета. 

 

Примеры проверочных и тренинговых заданий по отслеживаниюсформированности УУД (для 

разработки учителями) 

Русский язык 

Отдельные задания и пример комплексной проверочной работы по русскому языку 

- Сопоставь звуковой состав слов. Выпиши пару слов, в которой все звуки одинаковы: 

Длядоказательства используй звуковую запись слова. 

1) жил-шил; лез-лес; рад-ряд; слива-слава 

2) жар-шар; шторм-штурм; мял-мал; прут-пруд 

- Сравни слова по их составу (по морфемам). Выпиши из них слово, отличающееся посвоему строению, 

построй его модель, рядом запиши другое слово, соответствующееданной модели. 

1) видный, осинка, усмешка, полковой 

2) доплата, дорожка, переходы, подкова 

- Правильно ли построены словосочетания? Если есть нарушения, установи их причину. 

Запиши словосочетания верно, в скобках укажи, что было нарушено. 

1) Спелая жёлудь, о сизокрылым голубе, наблюдать за малыш, ехал на метро. 

2) Кричит грачи, с верном другом, зелёный фасоль, пришёл со школы. 

- Составь из слов предложение и оформи его, используя правила пунктуации. Обоснуйпостановку 

знаков препинания схемой предложения. 

1) небо, подниматься, в, облака, таять, высокий 

2) молодой, ласкать, лось, кормить, мальчик, он 

- Распредели по группам слова по наличию безударной гласной в корне, приставке илиокончании. 

Какой обобщённый способ проверки используется во всех случаях? 

1) Подруга, удивлять, о чайке, к реке, заколка, к полёту, из бочки, о дожде. 

2) Покупки, на окне, в песне, из избы, к дочке, осенний, отрезал. 

- Три слова из четырех имеют общий грамматический признак. Найди и выпиши«лишнее» слово, рядом 

напиши, почему это слово можно считать «лишним». 

1) Сапог, город, берёза, сад 2) Крыло, звёзды, адрес, пирог 

 

Комплексная работа. 

Прочитай текст 

     Муравьи – удивительные существа! Люди про них уважительно говорят: «Мал муравей телом, да 

велик делом». 

Каким же делом он велик? Муравьи разносят семена лесных растений, перемешивают, рыхлят и 

удобряют почву. В медицине активно используется муравьиный яд. Муравьи освобождают лес от 

гусениц, поедающих листья деревьев. За день обитатели муравейника уничтожают до двадцати тысяч 

гусениц. Много?! 

Но муравей очень силён. Он может таскать тяжести, которые превышают его собственный вес в 

пятьдесят раз. Представьте, что вы подняли во дворе легковую машину – как бы все ахнули! 

Муравьи всё делают дружно и организовано. Каждый муравей знает свои обязанности. 

      1. Определи тему текста и вырази её в заголовке. Запиши заголовок. 

      2. Выпиши предложения, в котором выражена основная мысль текста. 

      3. Сколько смысловых частей в тексте. Выпиши из них главную часть. 

      4. Ответь своими словами письменно на вопрос, почему люди считают муравья сильным. 

       5. Выпиши номера предложений, в которых дана не информация о муравьях, а отношение к ним 

автора. 

       6. Выпиши из текста: а) однокоренные слова с корнем мурав-, б)формы слова муравей. 

       7. Найди в выписанной тобой части текста предложение с однородными членами, подчеркни их. 

Укажи части речи, над склоняемыми частями речи – падежи.  

- Покажи схемой постановку знаков препинания. 

        8. Выпиши из текста пословицу. Как ты её понимаешь? В каком значении употреблён союз да? 

Запиши да – … Как ты считаешь, можно ли истолковать эту пословицу по отношению к человеку? Если 

да, то запиши, как она может. 
 



Данная работа, кроме предметных знаний и умений, проверяет личностные (принятиезначимости 

ценности труда), познавательные (выделение главного; различениеинформации и отношения, формы 

слова и однокоренных слов; моделированиепредложения), коммуникативные (монологический текст, 

как ответ на вопрос). 

Мониторинг личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных действийосуществляется 

также по работам учащихся на листах «Работа над проектом». На данныхстраницах учащиеся 

записывают ход работы над проектом, планируют свои действия всоответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации. Записи позволяютучителю вести наблюдения над тем, какие темы 

выбирают учащиеся, что для нихстановится личностно значимым; как овладевают учащиеся способом 

планированиясобственных действий, вносят ли необходимые коррективы; предпочитают 

индивидуальную работу или начинают выстраивать взаимодействие с другимиучастниками проекта. 

Достижение планируемых результатов фиксируется в накопительной системе оценки, втом числе в 

форме портфолио учащегося. учитель на каждом этапе обучения вместе сребёнком выбирает, что 

является для него результатом на сегодняшний день. Оценочнаядеятельность самого учителя 

направлена на то, чтобы стимулировать учебно-познавательную деятельность ребёнка и корректировать 

её. Вместе с тем передаватьребёнку нормы и способы оценивания (не выставления отметки, а фиксации 

качества,например разборчивость письма, грамотность, способа действий и т.д.), 

способствоватьвыработке у ребёнка самооценки своего труда. Отбирая в свой портфолио творческие, 

проектные работы, ребёнок проводит рефлексию сделанного, а учитель может отследитькак меняются, 

развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень самостоятельностии другие личностные и 

метапредметные действия. 

 

 2.1.8. Коррекционная работа по формированию универсальных учебных действий 

Программа коррекционной работы по формированию УУД выстраивается в двух 

направлениях: 

профилактика, 

коррекция выявленных негативных явлений. 

Профилактика, как направление деятельности, предусматривает следующее: 

организацию прозрачности реализации программы «Формирование УУД в НОО»; 

психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательного 

процесса; 

методическое сопровождение педагогов и родителей; 

использование ресурсов узких специалистов (психологов и врачей). 

Профилактика негативных явлений при формировании УУД по названным позициям 

осуществляется в соответствии с разработанным планом (см. Приложение № 4). 

Коррекция негативных явлений предполагает деятельность всех участников 

образовательного процесса по ликвидации вычлененных причин затруднений в 

формировании УУД. При этом слаженность и чёткость работы по данному направлению 

обеспечивается координацией деятельности администрации школы, учителей, психологов 

и родителей с учётом и в зависимости от возможных причин возникающих затруднений в 

формировании УУД. 

 

         2.1.9. Преемственность формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования 

Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к начальному 

образованию, от начального образования к основному образованию в МБОУ СОШ №29 осуществляется 

следующим образом 

1. Проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовностиучащихся к 

обучению в начальной школе. 

2. В течение 2-х первых месяцев организуется адаптационный период обучения, вкоторый средствами 

используемых УМК проводится работа по коррекции и развитиюуниверсальных учебных умений 

первоклассников. 

3. В дальнейшем проходит ежегодно стартовая диагностика, имеющая целью определитьосновные 

проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в соответствии сними выстраивается система 

работы по преемственности (контрольные и проверочныеработы, тесты). 



4. Формы преемственности, принятые коллективом МБОУ СОШ №29: проведениеоткрытых уроков 

совместно с педагогами старшей школы, совместные семинары пообсуждению вопросов 

преемственности и др. 

5. В конце 4 класса проводится итоговая диагностика (физическая, психологическая,педагогическая) 

готовности учащихся к продолжению обучения в средней школе.(пособия «Итоговое тестирование 

выпускников начальной школы» и др.) 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы являетсяориентация педагогов 

на формирование умения учиться, понимание значения развитияуниверсальных учебных действий для 

дальнейшего обучения учащихся. 

В целях обеспечения преемственности и создания условий для развития универсальныхучебных 

действий в образовательном процессе учитель школы: 

понимает и признает важность формирования универсальных учебных действийшкольников; 

сущность и виды универсальных умений; 

умеет осуществлять выбор учебного материала и конструировать учебныйпроцесс с учетом 

формирования УУД; 

умеет использовать деятельностные формы обучения; 

мотивирует учащихся на освоение метапредметных умений; 

умеет использовать диагностический инструментарий успешностиформирования УДД; 

выстраивает совместно с родителями пути решения проблем по формированиюУУД. 

В своей педагогической деятельности учитель школы ориентируется: 

на формирование у выпускника мотивов деятельности, системы ценностныхотношений учащихся к 

себе, другим участникам образовательного процесса, самомуобразовательному процессу, объектам 

познания, результатам образовательнойдеятельности; 

на освоение выпускником учебных действий, направленных на организациюсвоей работы в учебном 

процессе и внеурочной деятельности, включая постановку цели изадачи, планирование её реализации (в 

том числе во внутреннем плане), контролированиеи оценивание своих действий, их корректировку в 

ходе выполнения работы; 

на овладение выпускником познавательных универсальных учебных действий(использование 

знаково-символических средств, моделирования, широкого спектралогических действий и операций); 

на освоение выпускником коммуникативных универсальных учебных действий(умения учитывать в 

диалоге позицию собеседника, организовывать и осуществлятьсотрудничество и кооперацию с 

учителем и сверстниками, адекватно воспринимать ипередавать информацию, отображать предметное 

содержание и условия деятельности всообщениях). 

                               2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 
2.2.1. Общие положения 

Разработка рабочих программ по учебным предметам начальной школы основана наТребованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы начальногообщего образования 

федерального государственного образовательного стандартаначального общего образования 

(личностным, метапредметным, предметным). 

Рабочая программа включает следующие разделы: 

• пояснительную записку, 

• общая характеристика предмета, 

• ценностные ориентиры содержания учебного предмета, 

• место учебного предмета в учебном плане, 

• результаты изучения учебного предмета; 

• основное содержание обучения, включающее перечень изучаемого учебногоматериала. 

В данном разделе Примерной основной образовательной программы начального общегообразования 

приводится основное содержание курсов по всем обязательным учебнымпредметам на ступени 

начального общего образования, которое в полном объемеотражено в соответствующих разделах 

рабочих программ учебных предметов. 

 

2.2.2. Рабочие программы учебных предметов.Рабочая программа предмета «Математика» 

Общая характеристика. 

Программа разработана на основе Федерального государственного об¬разовательногостандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития ивоспитания личности 

гражданина Рос¬сии, планируемых результатов начального общегообразования, авторской программы 



М.И. Моро, М.А. Бантовой, Г.В. Бельтюковой.Обучение математике является важнейшей составляющей 

начального общегообразования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших 

школьниковумения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмовумственной 

деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение,классификацию объектов, устанавливать 

причинно- следственные связи, закономерности,выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая 

математику, они усваивают определённые обобщённые знания и способы действий. Универсальные 

математическиеспособы познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют 

выстраиватьмодели его отдельных процессов и явлений, а также являются основой 

формированияуниверсальных учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают 

усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируютспособность к 

самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний испособов действий, что 

составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы нетолько для 

дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин,но и для решения многих 

практических задач во взрослой жизни.Основными целями начального обучения математике являются: 

Математическое развитие младших школьников. 

Формирование системы начальных математических знаний. 

Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Общая характеристика курса 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основныхцелей 

начального математического образования: 

формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основеовладения 

несложными математическими методами познания окружающего мира (умения устанавливать, 

описывать, моделировать и объяснять количественные ипространственные отношения); 

развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 

развитие пространственного воображения; 

развитие математической речи; 

формирование системы начальных математических знаний и умений их применять длярешения учебно-

познавательных и практических задач; 

формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

развитие познавательных способностей; 

воспитание стремления к расширению математических знаний; 

формирование критичности мышления; 

развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение,оценивать и 

принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьникамиуниверсальности 

математических способов познания мира, усвоение начальныхматематических знаний, связей 

математики с окружающей действительностью и сдругими школьными предметами, а также 

личностную заинтересованность в расширенииматематических знаний. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединёнарифметический, 

геометрический и алгебраический материал. 

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины»,«Арифметические 

действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения.Геометрические фигуры», 

«Геометрические величины», «Работа с информацией».Арифметическим ядром программы является 

учебный материал, который, с однойстороны, представляет основы математической науки, а с другой — 

содержание,отобранное и проверенное многолетней педагогической практикой, 

подтвердившейнеобходимость его изучения в начальной школе для успешного 

продолженияобразования. 

Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и нуле,арифметических 

действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). На урокахматематики у младших школьников 

будут сформированы представления о числе какрезультате счёта, о принципах образования, записи и 

сравнения целых неотрицательных чисел. Учащиеся научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с целыми неотрицательными числами в пределах миллиона: узнают, как 

связаны междусобой компоненты и результаты арифметических действий: научатся 



находитьнеизвестный компонент арифметического действия по известном} компоненту ирезультату 

действия; усвоят связи между сложением и вычитанием, умножением иделением; освоят различные 

приёмы проверки выполненных вычислений. Младшиешкольники познакомятся с калькулятором и 

научатся пользоваться им при выполнениинекоторых вычислений, в частности при проверке 

результатов арифметических действий смногозначными числами. 

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса,вместимость, время) и 

их измерением, с единицами измерения однородных величин исоотношениями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в неё элементов алгебраическойпропедевтики 

(выражения с буквой, уравнения и их решение). Как показываетмноголетняя школьная практика, такой 

материал в начальном курсе математики позволяет повысить уровень формируемых обобщений, 

способствует более глубокому осознаниювзаимосвязи между компонентами и результатом 

арифметических действий, расширяетоснову для восприятия функциональной зависимости между 

величинами, обеспечиваетготовность выпускников начальных классов к дальнейшему освоению 

алгебраическогосодержания школьного курса математики. 

Особое место в содержании начального математического образования занимают текстовыезадачи. 

Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более детальногорассмотрения. 

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач тогоили иного вида 

обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения,противопоставления задач, 

сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрениявзаимообратных задач. При таком 

подходе дети с самого начала приучаются проводитьанализ задачи, устанавливая связь между данными 

и искомым, и осознанно выбирать правильное действие для её решения. Решение некоторых задач 

основано намоделировании описанных в них взаимосвязей между данными и искомым. 

Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанночитать и 

анализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно, что можноузнать по данному 

условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделироватьпредставленную в тексте 

ситуацию; видеть различные способы решения задачи и сознательно выбирать наиболее рациональные; 

составлять план решения, обосновываявыбор каждого арифметического действия; записывать решение 

(сначала по действиям, а вдальнейшем составляя выражение); производить необходимые вычисления; 

устно даватьполный ответ на вопрос задачи и проверять правильность её решения; 

самостоятельносоставлять задачи. 

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детейвоображения, 

логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения сжизнью, углубляет понимание 

практического значения математических знаний,пробуждает у учащихся интерес к математике и 

усиливает мотивацию к её изучению. 

Сюжетное содержание текстовых задач, связанное, как правило, с жизнью семьи, класса,школы, 

событиями в стране, городе или селе, знакомит детей с разными сторонамиокружающей 

действительности: способствует их духовно-нравственному развитию и воспитанию: формирует 

чувство гордости за свою Родину, уважительное отношение ксемейным ценностям, бережное 

отношение к окружающему миру, природе, духовнымценностям: развивает интерес к занятиям в 

различных кружках и спортивных секциях:формирует установку на здоровый образ жизни. 

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основныхматематических 

понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа стекстовыми задачами способствует 

осознанию смысла арифметических действий иматематических отношений, пониманию взаимосвязи 

между компонентами ирезультатами действий, осознанному использованию действий. 

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами,ознакомление с 

различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами. 

Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, угол, 

ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеютнавыками работы с 

измерительными и чертёжными инструментами (линейка, чертёжныйугольник, циркуль). В содержание 

включено знакомство с простейшими геометрическимителами: шаром, кубом, пирамидой. Изучение 

геометрического содержания создаётусловия для развития пространственного воображения детей и 

закладывает фундамент успешного изучения систематического курса геометрии в основной школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности уменийработать с 

информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочнойдеятельности — на 

факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курсасвязано не только с поиском, 

обработкой, представлением новой информации, но и с созданием информационных объектов: 



стенгазет, книг, справочников. Новыеинформационные объекты создаются в основном в рамках 

проектной деятельности.Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить 

полученные науроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования 

позитивной самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и сверстниками,умений 

сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия иреализовывать планы, вести поиск 

и систематизировать нужную информацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование иотработку 

универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмическогомышления, 

пространственного воображения и математической речи.Большое внимание в программе уделяется 

формированию умений сравниватьматематические объекты (числа, числовые выражения, различные 

величины,геометрические фигуры и т. д.). выделять их существенные признаки и свойства, 

проводить на этой основе классификацию, анализировать различные задачи,моделировать процессы и 

ситуации, отражающие смысл арифметических действий, атакже отношения и взаимосвязи между 

величинами, формулировать выводы, делатьобобщения, переносить освоенные способы действий в 

изменённые условия. 

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей междуразличными объектами 

(соотношение целого и части, пропорциональные зависимостивеличин, взаимное расположение 

объектов в пространстве и др.), их обобщение ираспространение на расширенную область приложений 

выступают как средство познаниязакономерностей, происходящих в природе и в обществе. Это 

стимулирует развитие познавательного интереса школьников, стремление к постоянному расширению 

знаний,совершенствованию освоенных способов действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младшихшкольников. 

Программа предусматривает формирование умений действовать попредложенному алгоритму, 

самостоятельно составлять план действий и следовать емупри решении учебных и практических задач, 

осуществлять поиск нужной информации,дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать 

реальностьпредполагаемого результата. Развитие алгоритмического мышления послужит базой 

дляуспешного овладения компьютерной грамотностью. 

В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с языкомматематики, 

осваивают некоторые математические термины, учатся читатьматематический текст, высказывать 

суждения с использованием математических терминови понятий, задавать вопросы по ходу выполнения 

заданий, обосновывать правильностьвыполненных действий, характеризовать результаты своего 

учебного труда и свои достижения в изучении этого предмета. 

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, умениястроить планы 

решения различных задач и прогнозировать результат являются основойдля формирования умений 

рассуждать, обосновывать свою точку зрения,аргументированно подтверждать или опровергать 

истинность высказанного предположения. Освоение математического содержания создаёт условия для 

повышения логической культуры и совершенствования коммуникативной деятельности учащихся. 

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития уменийработать в паре 

или в группе. Формированию умений распределять роли и обязанности,сотрудничать и согласовывать 

свои действия с действиями одноклассников, оцениватьсобственные действия и действия отдельных 

учеников (пар, групп) в большой степени способствует содержание, связанное с поиском и сбором 

информации. 

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знаниядля 

самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессеразличных видов 

деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьныхдисциплин. 

Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических фигурахлежат в основе 

формирования общей картины мира и познания законов его развития.Именно эти знания и 

представления необходимы для целостного восприятия объектов иявлений природы, многочисленных 

памятников культуры, сокровищ искусства.Обучение младших школьников математике на основе 

данной программы способствуетразвитию и совершенствованию основных познавательных процессов 

(включаявоображение и мышление, память и речь). 

Дети научатся не только самостоятельно решать поставленные задачи математическимиспособами, но и 

описывать на языке математики выполненные действия и их результаты,планировать, контролировать и 

оценивать способы действий и сами действия, делать выводы и обобщения, доказывать их 

правильность. Освоение курса обеспечиваетразвитие творческих способностей, формирует интерес к 



математическим знаниям ипотребность в их расширении, способствует продвижению учащихся 

начальных классов впознании окружающего мира. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательноерасширение 

области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимуюпостепенность в нарастании 

сложности учебного материала, создаёт хорошие условия дляуглубления формируемых знаний, 

отработки умений и навыков, для увеличения степенисамостоятельности (при освоении новых знаний, 

проведении обобщений, формулированиивыводов), для постоянного совершенствования универсальных 

учебных действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебногоматериала, которая 

обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, вомногих случаях доведённых до 

автоматизма навыков вычислений, но и доступное длямладших школьников обобщение учебного 

материала, понимание общих принципов изаконов, лежащих в основе изучаемых математических 

фактов, осознание связей между рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение 

связанных между собойпонятий, действий, задач даёт возможность сопоставлять. сравнивать, 

противопоставлятьих в учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах. 

Место курса в учебном плане 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводите по 4 ч в неделю. 

Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2—4 классах — по170 ч (34 

учебные недели в каждом классе). 

Результаты изучения курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующихличностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейнымценностям, 

бережное отношение к окружающем} миру. 

Целостное восприятие окружающего мира. 

Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения,заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов действий,творческий подход к выполнению заданий. 

Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

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

на результат. 

Метапредметные результаты 

Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находитьсредства и способы 

её осуществления. 

Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии споставленной 

задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективныеспособы достижения 

результата. 

Способность использовать знаково-символические средства представления информациидля создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач. 

Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационныхтехнологий для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытомучебном 

информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа,организации и передачи 

информации в соответствии с коммуникативными ипознавательными задачами и технологиями 

учебного предмета, в том числе умениевводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать 

(записывать) результатыизмерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё 

выступление ивыступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

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

и аргументировать свою точку зрения. 



Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться ораспределении функций и 

ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимныйконтроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение иповедение окружающих. 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов всоответствии с 

содержанием учебного предмета - математика. 

Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающимисущественные связи 

и отношения между объектами и процессами. 

Умение работать в материальной и информационной среде начального общегообразования (в том числе 

с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебногопредмета «Математика». 

Предметные результаты 

Использование приобретённых математических знаний для описания и объясненияокружающих 

предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных ипространственных отношений. 

Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственноговоображения и 

математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата иего оценки, наглядного 

представления данных в разной форме (таблицы, схемы,диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

Приобретение начального опыта применения математических знаний для решенияучебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовымивыражениями, 

решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии вигре, исследовать, распознавать 

и изображать геометрические фигуры, работать стаблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, представлять, анализироватьи интерпретировать данные. 

Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать её 

на принтере). 

Рабочая программа предмета «Окружающий мир» (человек, природа, общество) 

Общая характеристика. 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательногостандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития ивоспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общегообразования, авторской программы 

А.А. Плешакова 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижениеследующих целей: 

формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основеединства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысленияребёнком личного опыта 

общения с людьми и природой; 

духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условияхкультурного и 

конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, вкотором проживают 

дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

осознание ребенком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своегоместа в нём; 

формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и вразличных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективногои безопасного 

взаимодействия в социуме. 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженныйинтегративный 

характер, соединяет в равной мере природоведческие,обществоведческие, исторические знания и даёт 

обучающемуся материал естественных исоциально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и 

системного видения мира вего важнейших взаимосвязях. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве ивзаимосвязях даёт 

ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделатьявления окружающего мира 

понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё местов ближайшем окружении, прогнозировать 

направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и общества.Тем самым 

обеспечивая в дальнейшем каксвоё личное, так и социальное благополучие. 

 Курс «Окружающий мир» представляетдетям широкую панораму природных и общественных явлений 

как компонентов единогомира. В основной школе этот материал будет изучаться дифференцированно 

на урокахразличных предметных областей: физики, химии, биологии, географии, 



обществознания,истории, литературы и других дисциплин. В рамках же данного предмета 

благодаряинтеграции естественно - научных и социально-гуманитарных знаний могут бытьуспешно, в 

полном соответствии с возрастными особенностями младшего школьникарешены задачи 

экологического образования и воспитания, формирования системыпозитивных национальных 

ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма,опирающегося на этнокультурное многообразие 

и общекультурное единство российскогообщества как важнейшее национальное достояние России. 

Таким образом, курс создаётпрочный фундамент для изучения значительной части предметов основной 

школы и для 

дальнейшего развития личности. 

Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные естественнымии социально-

гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения мираценностную шкалу, без которой 

невозможно формирование позитивных целевыхустановок подрастающего поколения. Курс 

Окружающий мир» помогает ученику вформировании личностного восприятия, эмоционального, 

оценочного отношения к мируприроды и культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно 

зрелых, активных, компетентных граждан, способных оценивать своё место в окружающем 

мире и участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и планетыЗемля. 

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладеваютосновами практико-

ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатсяосмысливать причинно-следственные 

связи в окружающем мире, в том числе намногообразном материале природы и культуры родного края. 

Курс обладает широкимивозможностями для формирования у младших школьников фундамента 

экологической и культурологической грамотности и соответствующих компетентностей — 

уменийпроводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире 

природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоитьосновы адекватного 

природо - и культуросообразного поведения в окружающейприродной и социальной среде. Поэтому 

данный курс играет наряду с другимипредметами начальной школы значительную роль в духовно-

нравственном  развитии и воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентации 

младшегошкольника в соответствии с отечественными традициями духовности и нравственности. 

Существенная особенность курса состоит в том. что в нём заложена содержательнаяоснова для 

широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальнойшколы.  

Предмет «Окружающий мир » использует и тем самым подкрепляет умения,полученные на уроках 

чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительногоискусства, технологии и физической 

культуры, совместно с ними приучая детей крационально- научному и эмоционально-ценностному 

постижению окружающего мира. 

Общая характеристика курса: 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлен на основе следующих ведущих 

идей:идея многообразия мира; 

идея целостности мира; 

идея уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и всоциальной сфере. 

На основе интеграции естественнонаучных, географических,исторических сведений в курсе 

выстраивается яркая картина действительности,отражающая многообразие природы и культуры, видов 

человеческой деятельности, стран и народов. Особое внимание уделяется знакомству младших 

школьников с природным многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и 

как условие,без которого невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и 

духовных потребностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе. Еёреализация 

осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между неживойприродой и живой, внутри 

живой природы, между природой и человеком. В частности,рассматривается значение каждого 

природного компонента в жизни людей, анализируется положительное и отрицательное воздействие 

человека на эти компоненты. Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и общества, 

целостности самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет включение впрограмму 

сведений из области экономики, истории, современной социальной жизни, которые присутствуют в 

программе каждого класса. 

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему,основанного на 

признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферуотношения не только к другим 



людям, но и к природе, к рукотворному миру, ккультурному достоянию народов России и всего 

человечества. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый подход, 

обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активноеосвоение различных способов познания 

окружающего. При этом используютсяразнообразные методы и формы обучения с применением 

системы средств,составляющих единую информационно-образовательную среду. Учащиеся ведут 

наблюдения явлений природы и общественной жизни, выполняют практические работы и 

опыты, в том числе исследовательского характера, различные творческие задания. 

Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов иявлений 

окружающего мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии иучебные прогулки, встречи 

с людьми различных профессий, организация посильнойпрактической деятельности по охране среды и 

другие формы работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребёнка с окружающим 

миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее ит. д. Очень 

большое значение для достижения планируемых результатов имееторганизация проектной 

деятельности учащихся, которая предусмотрена в каждом разделепрограммы. 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализациипрограммы имеют 

новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к которым относятся:  

1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для начальной школы 

атласа-определителя;  

2) моделированиеэкологических связей с помощью графических и динамических схем (моделей);  

3) эколого- этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру природы 

иповедения в нём, оценку поступков других людей, выработку соответствующих норм иправил, которая 

осуществляется с помощью специально разработанной книги для чтенияпо экологической этике. 

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметовначальной школы. 

Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познаниедетьми окружающего мира не 

ограничивается рамками урока. Оно продолжаетсяпостоянно в школе и за её стенами. Сам учебный 

курс является своего родасистемообразующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы 

работа с детьми,начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и после их окончания, во 

внеурочной деятельности. Учителю следует также стремиться к тому, чтобы родителиучащихся в 

повседневном общении со своими детьми поддерживали их познавательныеинициативы, пробуждаемые 

на уроках. Это могут быть и конкретные задания длядомашних опытов и наблюдений, чтения и 

получения информации от взрослых. 

Ценностные ориентиры содержания курса. 

Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизничеловека и общества. 

Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразииеё форм. 

Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познаниюзакономерностей 

окружающего мира природы и социума. 

Человечество как многообразие народов, культур, религий 

Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 

Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся влюбви к России, 

народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залогпреемственности 

культурно-ценностных традиций народов России от поколения кпоколению и жизнеспособности 

российского общества. 

Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 

Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое,духовно- и 

социально-нравственное. 

Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-культурному 

наследию, к самому себе и окружающим людям. 

Место курса в учебном плане. 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2 чв неделю.  

Программа рассчитана на 270 ч:  

1 класс — 132  ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4классы — по 136 ч (34 учебные недели). 

Результаты изучения курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующихличностных, 

метапредметных и предметных результатов. 



Личностные результаты- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за своюРодину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичномединстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре другихнародов; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся иразвивающемся мире; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебнойдеятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

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

винформационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,социальной 

справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 8) развитие 

этическихчувств,доброжелательности и эмоционально- нравственной отзывчивости, понимания 

исопереживания чувствам других людей: 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальныхситуациях, 

умения не создавать конфликтов и на¬ходить выходы из спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации ктворческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным идуховным ценностям. 

 

Метапредметные результаты - овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности,поиска средств её осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия всоответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболееэффективные способы 

достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности испособности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- использование знаково-символических средств представления информации для созданиямоделей 

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

- активное использование речевых средств и средств информационных икоммуникационныхтехнологий 

(ИКТ) для решения коммуникативных и познавательныхзадач; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытомучебном 

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

интерпретации информации в соответствии с коммуникативнымии познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета «Окружающий мир»: 

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

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

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог: готовность признавать возможностьсуществования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнениеи аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий; 

- определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределениифункций и 

ролей в совместной деятельности: осуществлять взаимный контроль всовместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведениеокружающих; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов иявлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) всоответствии с 

содержанием учебного предмета «Окружающий мир»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающимисущественные связи 

и отношения между объектами и процессами; 

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

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета«Окружающий мир». 

Предметные результатыпонимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости занациональные свершения, открытия, победы; 



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

культуре, природе нашей страны, её современной жизни: 

 осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, нормздоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде; 

 освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение. запись,измерение, 

опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейныхархивов, от 

окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире. 

Рабочая программа предмета «Русский язык» 

Общая характеристика. 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательногостандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития ивоспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общегообразования, авторской программы 

В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого, М.Н. Дементьевой. 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок-начального 

образования: 

 становлении основ гражданской идентичности имировоззрения;  

 формировании основ умения учиться и способности к организации своейдеятельности духовно-

нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности икоммуникативной 

компетентности. Русский язык является для младших школьниковосновой всего процесса обучения, 

средством развития их мышления, воображения,интеллектуальных творческих способностей,основным 

каналом социализации личности.«Дитя входит в духовную жизнь окружающих его людей единственно 

через посредствоотечественного языка, и, наоборот, мир. окружающий дитя, отражается в нём 

своейдуховной стороной только через посредство той же среды — отечественного языка» (К. 

Л. Ушинский). 

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системылингвистического 

образования и речевого развития, обеспечивающих готовностьвыпускников начальной школы к 

дальнейшему образованию. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этойоснове знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

 формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочногописьма как 

показателя общей культуры человека. 

 

Общая характеристика курса 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основныхзадач 

образовательной области «Филология»: 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового икультурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

- развитие коммуникативных умении; 

- развитие нравственных и эстетических чувств; 

- развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижениеосновных 

целей изучения предмета: 

развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка всоответствии с 

целями, задачами и условиями общения; 

формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе иструктуре русского 

языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (составслова), морфологии и синтаксисе; 

формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и 

читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологическиевысказывания и 

письменные тексты; 



воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку,чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждениепознавательного интереса к 

языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено наформирование 

навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитиеречевых умений, обогащение и 

активизацию словаря, совершенствованиефонематического слуха, осуществление грамматико-

орфографической пропедевтики. 

Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках обученияписьму. Обучение 

письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципакоординации устной и письменной 

речи. Содержание обучения грамоте обеспечиваетрешение основных задач трёх его периодов: 

добукварного (подготовительного),букварного (основного) и послебукварного (заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературногообразования. Его 

содержание направлено на создание мотивации к учебнойдеятельности, развитие интереса к самому 

процессу чтения. Особое внимание на этомэтапе уделяется выявлению начального уровня развитости 

устных форм речи у каждогоученика, особенно слушания и говорения. Стоит и другая задача — 

приобщение к учебнойдеятельности, приучение к требованиям школы. 

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, сосмысления его 

номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях,с различения в слове его 

содержания (значения) и формы (фонетической и графической). 

У первоклассников сформируются первоначальные представления о предложении,развивается 

фонематический слух и умение определять последовательность звуков всловах различной звуковой и 

слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковойанализ слов с использованием схем-моделей, 

делить слова на слоги, находить В СЛОВЕударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, 

ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного звука. На подготовительномэтапе 

формируются первоначальные представления о гласных и согласных (твёрдых имягких звуках), 

изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы. Науроках письма дети усваивают 

требования к положению тетради, ручки, к правильнойпосадке, учатся писать сначала элементы букв, а 

затем овладевают письмом букв. 

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и ихбуквенных 

обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих;знакомство с гласными звуками, 

обозначающими два звука; знакомство с буквами, необозначающими звуков. Специфическая 

особенность данного этапа заключается внепосредственном обучении чтению, усвоению его  

механизма. Первоклассники осваиваютдва вила чтения: орфографическое (читаю, как написано! и 

орфоэпическое (читаю, какговорю); работают со слоговыми таблицами и стогами-слияниями: 

осваивают письмо всехгласных и согласных букв, стогов с различными видами соединений, слов, 

предложений, небольших текстов. 

Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На данном этапеобучения 

грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами,формируется умение читать 

про себя, развиваются и совершенствуются процессысознательного, правильного, темпового 

ивыразительного чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с речевым 

этикетом(словесные способы выраженияприветствия, благодарности, прощания и т. д.) на основе 

чтения и разыгрыванияситуаций общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики 

идётпараллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с 

развитиемтворческих способностей детей. В этот период дети начинают читать литературные текстыи 

включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходекоторой происходит 

осмысление полученных в период обучения грамоте знаний. 

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка илитературного чтения. 

Систематический курс русского языка представлен в программе следующимисодержательными 

линиями:система языка (основы лингвистических знаний):  

лексика, фонетика и орфоэпия, графика,состав слова (морфемика), грамматика (морфология и 

синтаксис);орфография и пунктуация; в развитие речи. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучениеодних и тех же 

разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяетучитывать степень подготовки 

учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке,обеспечивает постепенное возрастание 

сложности материала и организует комплексноеизучение грамматической теории, навыков 

правописания и развития речи. 



Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников первоначальныхпредставлений 

о системе и структуре русского языка с учётом возрастных особенностеймладших школьников, а также 

способствует усвоению ими норм русского литературногоязыка. Изучение орфографии и пунктуации, а 

также развитие устной и письменной речиучащихся служит решению практических задач общения и 

формирует навыки,определяющие культурный уровень учащихся. 

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языкекак явлении 

национальной культуры и основном средстве человеческого общения, наосознание ими значения 

русского языка как государственного языка РоссийскойФедерации, языка межнационального общения. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержаниеобеспечивает ориентацию 

младших школьников в целях, задачах, средствах и значенииразличных видов речевой деятельности 

(слушания, говорения, чтения и письма). Развитиеи совершенствование всех видов речевой 

деятельности заложит основы для овладенияустной и письменной формами языка, культурой речи. 

Учащиеся научатся адекватно воспринимать звучащую и письменную речь, анализировать свою и 

оценивать чужуюречь, создавать собственные монологические устные высказывания и письменные 

текстыв соответствии с задачами коммуникации. Включение данного раздела в программуусиливает 

внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, актуальныхдля практики общения 

младших школьников. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе каксовокупность 

понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой,отражающих реально существующую 

внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, лексической, словообразовательной и 

грамматической (морфологическойи синтаксической). 

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, атакже связи и 

отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоениеморфологической и синтаксической 

структуры языка, правил строения слова ипредложения, графической формы букв осуществляется на 

основе формирования символико-моделирующих учебных действий с языковыми единицами. Через 

овладениеязыком — его лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, 

богатейшейсловообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием синтаксическихструктур 

— формируется собственная языковая способность ученика, осуществляетсястановление личности. 

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосочетание». 

Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие коммуникативно-речевой 

компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает формированиеречевых умений и 

овладение речеведческими сведениями и знаниями по языку, чтосоздаёт основу для обучения 

школьников созданию текстов по образцу (изложение),собственных текстов разного типа текст-

описание, текст-рассуждение) и жанра с учётом иситуации общения, соблюдению норм построен; 

последовательность, связность,соответствие теме и развитию умений, связанных с оценкой и 

самооценкой выполненнойучеником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормампостроения и 

образования предложений, на развитие умений пользоваться предложениямив устной и письменной 

речи, на обеспечение понимания содержания и структурыпредложений в чужой речи. На 

синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, процессы словоизменения, 

формируются грамматические умения,орфографические и речевые навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений олексике русского 

языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманиюматериальной природы языкового знака 

(слова как единства звучания и значения);осмыслению роли слова в выражении мыслей, чувств, 

эмоций; осознанию словарногобогатства русского языка и эстетической функции родного слова; 

овладению умением выбора лексических средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, 

адресата,ситуаций и условий общения; осознанию необходимости пополнять и обогащать 

собственный словарный запас как показатель интеллектуального и речевого развитияличности. 

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графическихпредставлений о 

звуках и буквах русского языка Четкое представление звуковой играфической формы важно для 

формирования всех видов речевой деятельности:аудирования, говорения, чтения и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 

словообразовательных, морфологических, синтаксических. 

Усвоение грамматическихпонятий становится процессом умственного и речевого развития: у 

школьниковразвиваются интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, 



классификации, обобщения, что служит основой для дальнейшего формированияобщеучебных, 

логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальныхдействий с языковыми 

единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе формирования 

универсальных учебных действий. Сформированность умений различать части речи изначимые слова, 

обнаруживать орфограмму, различать её тип, соотносить орфограмму сопределённым правилом, 

выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический самоконтроль является основой 

грамотного, безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами активногоанализа и 

синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), сопоставления,нахождения сходств и 

различий, дедукции и индукции, группировки, абстрагирования,систематизации, что, несомненно, 

способствует умственному и речевому развитию. Наэтой основе развивается потребность в постижении 

языка и речи как предмета изучения,выработке осмысленного отношения к употреблению в речи 

основных единиц языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыковработы с 

информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанныес информационной 

культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой,пользоваться лингвистическими 

словарями и справочниками. Школьники будут работатьс информацией, представленной в разных 

форматах (текст, рисунок, таблица, схема,модель слова, памятка). Они научатся анализировать, 

оценивать, преобразовывать ипредставлять полученную информацию, а также создавать новые 

информационныеобъекты: сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие 

сочинения,сборники творческих работ, классную газету и др. 

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствуетвключению 

учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет закрепить, 

расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, 

формирования позитивной самооценки, навыковсовместной деятельности со взрослыми и 

сверстниками, умений сотрудничать друг сдругом, совместно планировать свои действия, вести поиск и 

систематизировать нужнуюинформацию. 

Место курса «Русский язык» в учебном плане 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 543 ч. В 1 классе — 135 ч. (4 ч 

в неделю - 33 учебные недели): из них 114 ч (23 учебные недели) отводится урокам 

обучения письму в период обучения грамоте и 40 ч (10 учебных недель' — урокам 

русского языка. 

Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные 

недели в каждом классе). 

Результаты изучения курса. 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты. 

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

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических идемократических 

ценностных ориентаций. 

Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичномединстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий. 

Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре другихнародов. 

Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся иразвивающемся мире. 

Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебнойдеятельности и 

формирование личностного смысла учения. 

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

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,социальной справедливости и свободе. 

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственнойотзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальныхситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 



Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации ктворческому труду, к 

работе на результат, бережному отношению к материальным идуховным ценностям. 

Метапредметные результаты. 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,поиска средств её 

осуществления.Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

всоответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболееэффективные 

способы достижения результата.Использование знаково-символических средств представления 

информации.Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных 

ипознавательных задач. 

Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора,обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации.Овладение навыками смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров всоответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое 

высказывание всоответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах. 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,классификации по 

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

рассуждений, отнесения к известным понятиям.Готовность слушать собеседника и вести диалог, 

признавать возможность существованияразличных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать 

своё мнение иаргументировать свою точку зрения и оценки событий.Определение обшей цели и п>лей 

её достижения; умение договариваться ораспределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимныйконтроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение иповедение окружающих. 

Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон исотрудничества. 

Овладение начальным!! сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов иявлении 

действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русскийязык». 

Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающимисущественные связи 

и отношения между объектами и процессами. 

Умение работать в материальной и информационной среде начального общегообразования, В том числе 

с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебногопредмета «Русский язык». 

Предметные результаты 

Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового икультурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания.Понимание обучающимися того, 

что язык представляет собой явление национальнойкультуры и основное средство человеческого 

общения; осознание значения русского языкакак государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речикак показателям 

обшей культуры и гражданской позиции человека. 

Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических,лексических, 

грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевогоэтикета. 

Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения,выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задачпри составлении 

несложных монологических высказываний и письменных текстов.Осознание безошибочного письма как 

одного из проявлений собственного уровнякультуры, применение орфографических правил и правил 

постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением 

проверятьнаписанное. 

Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование уменияиспользовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативныхзадач. 

Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: 

 фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; 

 об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи: 

Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка,грамматические категории 

языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуацииречевого общения. 

 

Рабочая программа предмета «Литературное чтение». Общая характеристика. 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательногостандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 



воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общегообразования, 

авторской программы Л.Ф. Климановой, М.Ф. Бойкиной. 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников.Он формирует 

общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждаетинтерес к чтению художественной 

литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому 

воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность подругим предметам 

начальной школы. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовымнавыком в 

системе образования младших школьников;  

-совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными 

видами текстов; 

- развитие интереса к чтению и книге;  

- формирование читательского кругозора иприобретение опыта в выборе книг и самостоятельной 

читательской деятельности; 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональнойотзывчивости 

при чтении художественных произведений;  

- формирование эстетическогоотношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

- обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественнойлитературы:  

-формирование нравственных чувств и представлений о добре, дружбе, правдеи ответственности:  

- воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов многонациональной 

России и других стран. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение врешении задач 

не только обучения, но и воспитания. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями,духовно-

нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства,сознание и волю читателя, 

способствует формированию личных качеств,соответствующих национальным и общечеловеческим 

ценностям. Ориентация учащихсяна моральные нормы развивает у них умение соотносить свои 

поступки с этическимипринципами поведения культурного человека, формирует навыки 

доброжелательногосотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения идругих видов 

речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным ивыразительным чтением, чтением 

текстов про себя, учатся ориентироваться в книге,использовать её для расширения своих знаний об 

окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативнойкультуры: 

формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение,строить монолог в 

соответствии с речевой задачей, работать с различными видамитекстов, самостоятельно пользоваться 

справочным аппаратом учебника, находитьинформацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность,помогающая младшему 

школьнику осознать себя грамотным читателем, способным киспользованию читательской 

деятельности для своего самообразования. Грамотныйчитатель обладает потребностью в постоянном 

чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и 

прослушанного произведения, знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных произведений. 

Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную природу художественного 

произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на нравственные проблемы, 

волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить 

образность словесного искусства. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач начального обучения и 

готовит младшего школьника к успешному обучению в средней школе. 

Общая характеристика курса «Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 

класса сразу после обучения грамоте. 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов России и 

зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной литературы, современных 



писателей России других стран (художественные и научно-познавательные). Программа включает все 

основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические произведения. 

     Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам Новые книги пополняют 

знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к другу, труду, к Родине. В 

процессе обучения обогащается социально-нравственный и эстетический опыт ребёнка, формируя у 

школьников читательскую самостоятельность.Программа предусматривает знакомство с книгой как 

источником различного видаинформации и формирование библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой ичитательской 

деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу сразными видами текстов. Раздел 

направлен на формирование речевой культуры учащихся, на совершенствование коммуникативных 

навыков, главным из которых является навыкчтения. 

Навык чтения. На протяжении четырёх лет обучения меняются приёмы овладениянавыком чтения: 

сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения впределах слова и словосочетания 

(чтения целыми словами); далее формируются приёмы интонационного объединения слов в 

предложения. Увеличивается скорость чтения(беглое чтение), постепенно вводится чтение про себя с 

воспроизведением содержанияпрочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными 

приёмами чтения ипонимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, 

слов ипредложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное,изучающее) 

и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётсяцеленаправленная работа по 

развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать ивыделять главное. Учащиеся овладевают 

приёмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно собучением 

чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или чтение собеседника, 

понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы поуслышанному или прочитанному 

произведению, высказывать свою точку зрения.Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы 

речевого этикета в условияхучебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями 

национального этикета иобщения людей проводится на основе литературных (фольклорных и 

классических)произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский 

текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно 

пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный иполный пересказ 

прочитанного или услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения.На уроках 

литературного чтения совершенствуется представление о текстах (описание,рассуждение, 

повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные)и научно-познавательные 

тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (еготемой, главной мыслью), овладевают 

такими речевыми умениями, как деление текста начасти, озаглавливание, составление плана, 

различение главной и дополнительнойинформации текста. 

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получаютпервоначальные 

представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемоголитературного произведения, об 

основных жанрах литературных произведений (рассказ, стихотворение, сказка), особенностях малых 

фольклорных жанров (загадка, пословица,считалка, прибаутка). Дети учатся использовать 

изобразительные и выразительныесредства словесного искусства («живописание словом», сравнение, 

олицетворение,эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи). 

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ(без термина). 

Сравнивая художественный и научно- познавательный тексты, учащиесяосознают, что перед ними не 

просто познавательные интересные тексты, а именнопроизведения словесного искусства. Слово 

становится объектом внимания читателя и осмысливается как средство создания словесно-

художественного образа, через которыйавтор выражает свои мысли и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, которыйпозволяет детям 

почувствовать целостность художественного образа, адекватновоспринять героя произведения и 

сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (сиспользованием 

образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основныхмыслей). 



На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки,характер и речь 

героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведениягероя, соотнося их с нормами 

морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы деятельности,которые помогут 

учащимся адекватно воспринимать художественное произведение ипроявлять собственные творческие 

способности. При работе с художественным текстом(со словом) используется жизненный, конкретно-

чувственный опыт ребёнка и активизируются образные представления, возникающие у него в процессе 

чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским текстом. 

Такой подход обеспечивает полноценное восприятие литературного произведения,формирование 

нравственно-эстетического отношения к действительности. Учащиесявыбирают произведения (отрывки 

из них) для чтения по ролям, словесного рисования,инсценирования и декламации, выступают в роли 

актёров, режиссёров и художников. Онипишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них 

развивается интерес клитературному творчеству писателей, создателей произведений словесного 

искусства. 

Место курса «Литературное чтение» в учебном плане 

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 448 ч. В 1 классе на изучение литературногочтения 

отводится 132 ч (4 ч в неделю, 10 учебных недель'), во 2—3 классах по 136 ч (4 ч внеделю, 34 учебные 

недели в каждом классе), 4 класс- 102 часа, 3 часа в неделю. 

Результаты изучения курса. 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школыследующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов: 

Личностные результаты: 

формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентациймногонационального российского 

общества; 

формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей ичувств на 

основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественнойлитературы; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственнойотзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре другихнародов, 

выработка умения терпимо относиться к людям иной национальнойпринадлежности; 

овладение начальными навыками адаптации к школе, школьному коллективу; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося. развитие мотивов учебнойдеятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основепредставлений о 

нравственных нормах общения; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальныхситуациях, 

умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умениясравнивать поступки 

героев литературных произведений со своими собственнымипоступками, осмысливать поступки героев; 

наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным идуховным 

ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

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

осуществления; 

освоение способами решения проблем творческого и поискового характера: 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия всоответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболееэффективные способы 

достижения результата: 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности испособности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

использование знаково-символических средств представления информации о книгах: 

активное использование речевых средств для решения коммуникативных ипознавательных задач: 



использование различных способов поиска учебной информации в справочниках,словарях, 

энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии скоммуникативными и познавательными 

задачами; 

овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами,осознанного 

построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникациии составления текстов в 

устной и письменной формах; 

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

родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей,построения рассуждений; 

готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения иправо каждого 

иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения иоценку событий; 

умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности. осуществлятьвзаимный 

контроль в совместной деятельности, обшей цели и путей её достижения,осмысливать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Предметные результаты: 

понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средствасохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений оРодине и её людях, 

окружающем мире, культуре, первоначальных этическихпредставлений, понятий о добре и зле, дружбе, 

честности; формирование потребности всистематическом чтении; 

достижение необходимого для продолжения образования уровня читательскойкомпетентности, общего 

речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя,элементарными приёмами анализа 

художественных, научно-познавательных и учебныхтекстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различныхтекстов, участвовать в 

их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценкупоступков героев; 

умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочнымиисточниками 

для понимания и получения дополнительной информации, составляясамостоятельно краткую 

аннотацию; 

умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливатьпричинно-

следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст начасти, озаглавливать их, 

составлять простой план, находить средства выразительности,пересказывать произведение; 

умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно- 

познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровнеовладеть 

некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста поаналогии, рассуждение — 

письменный ответ на вопрос, описание — характеристикагероев Умение написать отзыв на 

прочитанное произведение: 

развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текстна основе 

художественного произведения, репродукции картин художников, иллюстраций,на основе личного 

опыта. 

Рабочая программа предмета «Технология». Общая характеристика. 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательногостандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития ивоспитания личности 

гражданина России, авторской программы Н.И. Роговцевой, С.В.Анащенковой. 

XXI век — век высоких технологий. Это стало девизом нашего времени. В современноммире знания о 

технологии различных процессов, культура выполнения технологическихопераций приобретают все 

большее значение. Вводить человека в мир технологиинеобходимо в детстве, начиная с начальной 

школы. 

Возможности предмета «Технология» позволяют гораздо больше, чем простоформировать у учащихся 

картину мира с технологической направленностью. В начальнойшколе при соответствующем 

содержательном и методическом наполнении данныйпредмет может стать опорным для формирования 

системы универсальных учебныхдействии. В нём все элементы учебной деятельности (планирование, 

ориентирование взадании, преобразование, оценка результата, умения распознавать и ставить задачи, 



возникающие в контексте практической ситуации, нахождение практических способоврешения, умение 

добиваться достижения результата и т.д.) достаточно наглядны и, значит,более понятны для детей. 

Навык выполнять операции технологично позволяет школьникуграмотно выстраивать свою 

деятельность не только при изготовлении изделий на урокахтехнологии. Знание последовательности 

этапов работы, чёткое создание алгоритмов,умение следовать правилам необходимы для успешного 

выполнения заданий любогоучебного предмета, а также весьма полезны во внеурочной деятельности. 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Егосодержание не 

только даёт ребёнку представление о технологическом процессе каксовокупности применяемых при 

изготовлении какой-либо продукции процессов, правил,требований, предъявляемых к технической 

документации, но и показывает, какиспользовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной 

деятельности. При поискеинформации, усвоении новых знаний, выполнении практических заданий1 

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развитияребёнка, 

становления социально значимых личностных качеств, а также формированиясистемы специальных 

технологических и универсальных учебных действий. 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

приобретение личного опыта как основы обучения и дознания; 

приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности наоснове 

овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями ипроектной 

деятельностью; 

формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

Общая характеристика курса 

Теоретической основой данной программы являются: 

системно-деятельностный подход — обучение на основе реализации в образовательномпроцессе теории 

деятельности, которое обеспечивает переход внешних действий вовнутренние умственные процессы и 

формирование психических действий субъекта извнешних, материальных (материализованных) 

действий с последующей ихинтериоризацией (П. Я. Гатьперин. Н. Ф. Талызина и др.); 

теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способовдеятельности — 

понимание процесса учения не только как усвоение системы знаний,умений и навыков, составляющих 

инструментальную основу компетенций учащегося, но икак процесс развития личности, обретения 

духовно-нравственного и социального опыта. 

Основные задачи курса: 

духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-этического и социально- 

исторического опыта человечества, отражённого в материальной культуре, развитиеэмоционально-

ценностного отношения к социальному миру и миру природы черезформирование позитивного 

отношения к труду и людям труда, знакомство ссовременными профессиями; 

формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональномобществе на 

основе знакомства с ремёслами народов России, развитие способности кравноправному сотрудничеству 

на основе уважения личности другого человека; 

воспитание толерантности к мнениям и позиции других: 

формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира черезосмысление 

духовно-психологического содержания предметного мира и его единства смиром природы, освоения 

трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса изготовления изделий в проектной 

деятельности; 

развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности наоснове связи 

трудового и технологического образования с жизненным опытом и системойценностей ребенка; а также 

на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях; 

формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 

внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умениясоставлять план 

действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование(предсказание будущего 

результата при различных условиях выполнения действия),контроль, коррекцию и оценку; 

умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретичен е знания отехнологическом 

процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использоватьтехнологические знания при 

изучении предмета «Окружающий мир» и других школьныхдисциплин; 

коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умениявыслушивать и 

принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей,распределять обязанности, приходить 



к единому решению в процессе обсуждения, т. е.договариваться, аргументировать свою точку зрения, 

убеждать в правильностивыбранного способа и т. д.); 

первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико – технологическихумений на 

основе обучения работе с технологической документацией (технологическойкартой), строгого 

соблюдения технологии изготовления изделий, освоения приёмов испособов работы с различными 

материалами и инструментами, неукоснительногособлюдения правил техники безопасности, работы с 

инструментами, организациирабочего места; 

первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках,проверки, 

преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а также навыковиспользования 

компьютера; 

творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализациипроектов. 

Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение начальногокурса 

технологии через осмысление младшим школьником деятельности человека наземле, на воде, в воздухе 

и в информационном пространстве. Человек при этомрассматривается как создатель духовной культуры 

и творец рукотворного мира. Усвоениесодержания предмета осуществляется на основе продуктивной 

проектной деятельности. 

Формирование конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе 

работы с технологической картой. 

Все эти особенности программы отражены в содержании основных разделов учебника —«Человек и 

земля», «Человек и вода». «Человек воздух», «Человек и информация». Впрограмме как особый элемент 

обучения предмету «Технология» представлены проектнаядеятельность и средство для её организации 

— технологическая карта. Технологическаякарта помогает учащимся выстраивать технологический 

процесс, осваивать способы иприёмы работы с материалами и инструментами. На уроках реализуется 

принцип: отдеятельности под контроле читателя к самостоятельному выполнению проекта. 

Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении которых 

учащиеся: 

знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения приизготовлении 

изделия, учатся помигать необходимые материалы и инструменты; 

овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) — разметкой,раскроем, 

сборкой, отделкой и др.: 

знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающимичеловеку при 

обработке сырья и создании предметного мира; 

знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при выполнении работы; 

учатся экономно расходовать материалы; 

осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, составлять план,выбирать 

средства и способы деятельности, распределять обязанности в паре и группе,оценивать результаты, 

корректировать деятельность); 

учатся преимущественно конструкторской деятельности; 

знакомятся с природой и использованием её богатств человеком. 

В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»:  

в целяхгармонизации форм и конструкций используются средства художественнойвыразительности, 

изделия изготавливаются на основе правил декоративно-прикладногоискусства и законов дизайна, 

младшие школьники осваивают эстетику труда. 

Программа предусматривает использование математических знаний: это и работа сименованными 

числами, и выполнение вычислений, расчётов, построений приконструировании и моделировании, и 

работа с геометрическими фигурами и телами, исоздание элементарных алгоритмов деятельности в 

проекте. Освоение правил работы ипреобразования информации также тесно связано с образовательной 

областью«Математика и информатика». 

При изучении предмета «Технология» предусмотрена интеграция с образовательнымиобластями 

«Филология» (русский язык и литературное чтение) и «Окружающий мир». Дляпонимания детьми 

реализуемых в изделии технических образов рассматриваетсякультурно-исторический справочный 

материал, представленный в учебных текстахразного типа. Эти тексты анализируются, обсуждаются; 

дети строят собственныесуждения, обосновывают их, формулируют выводы. 

Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе,способствует целостному 

восприятию ребёнком мира во всём его многообразии иединстве. Практико-ориентированная 

направленность содержания позволяет реализоватьэти знания в интеллектуально-практической 



деятельности младших школьников и создаётусловия для развития их инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления. 

Проектная деятельность и работа с технологическими картами формируют у учащихсяумения ставить и 

принимать задачу, планировать последовательность действий ивыбирать необходимые средства и 

способы их выполнения. Самостоятельноеосуществление продуктивной проектной деятельности 

совершенствует умения находитьрешения в ситуации затруднения, работать в коллективе, нести 

ответственность зарезультат и т. д. Всё это воспитывает трудолюбие и закладывает прочные основы 

способности к самовыражению, формирует социально ценные практические умения, 

опытпреобразовательной деятельности и творчества. 

Продуктивная проектная деятельность создаёт основу для развития личности младшегошкольника, 

предоставляет уникальные возможности для их духовно-нравственногоразвития. В программе 

«Технология» предусмотрены материалы о гармоничной средеобитания человека, что позволяет 

сформировать у детей устойчивые представления ожизни в гармонии с окружающим миром. 

Знакомство с народными ремёслами инародными культурными традициями, активное изучение образов 

и конструкцийприродных объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей для 

мастера,способствуют воспитанию духовности. 

Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных детьми 

в процессе изучения других учебных предметов: окружающего мира, изобразительного 

искусства, математики, русского языка и литературного чтения. 

При усвоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные при 

изучении курса «Окружающий мир». Это касается не только работы с природными 

материалами. Природные формы лежат в основе идей изготовления многих конструкций и 

воплощаются в готовых изделиях. Курс «Технология» предусматривает знакомство с 

производствами, ни одно из которых не обходится без природных ресурсов. Деятельность 

человека — созидателя материальных ценностей и творца окружающего мира — в 

программе рассматривается в связи с проблемами охраны природы, что способствует 

формированию экологической культуры детей. Изучение этнокультурных традиций в 

деятельности человека также связано с содержанием предмета «Окружающий мир». 

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процессразличных 

структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-

нравственного, физического) в их единстве, что создаёт условиядля гармонизации развития. сохранения 

и укрепления психического и физическогоздоровья учащихся 

Место курса «Технология» в учебном плане 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на135 ч: 33 ч — в I 

классе (33 учебные . е. по 34 ч — во 2, 3 и 4 классах (34 учебные недели вкаждом классе 

Результаты изучения курса 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов. 

Личностные результаты 

Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ иисторию России. 

Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичномединстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий. 

Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре другихнародов. 

Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебнойдеятельности и 

формирование личностного смысла учения. 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки. в том числе винформационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,социальной справедливости и свободе. 

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях,умений не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности, приемами поиска средств её осуществления. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 



Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия всоответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболееэффективные способы 

достижения результата. 

Использование знаково-символических средств представления информации для созданиямоделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач.Использование 

различных способов поиска (в справочных источниках и открытомучебном информационном 

пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа,организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативнымии познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета, в том числе уменийвводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой формеизмеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

своё выступление ивыступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета. 

Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров всоответствии с целями и 

задачами, осознанно строить речевое высказывание всоответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменнойформах. 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,классификации по 

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

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существованияразличных 

точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение иаргументировать свою точку зрения и 

оценку событий. 

Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значениитруда в жизни 

человека и общества, о мире профессий и важности правильного выборапрофессии. 

Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продуктепредметно-

преобразующей деятельности человека. 

Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приемамиручной обработки 

материалов, усвоение правил техники безопасности; 

Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложныхконструкторских, 

художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических иорганизационных задач. 

Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной иинформационной среды и 

умения применять их для выполнения учебно-познавательных ипроектных художественно-

конструкторских задач. 

Рабочая программа предмета «Физическая культура» 

Общая характеристика. 

Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию личности 

посредством формирования физической культуры личности школьника. Слагаемыми физической 

культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень 

двигательных способностей, знания и навыки в области физической культуры, мотивы и освоенные 

способы (умения) осуществлятьфизкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующихосновных задач, 

направленных на: 

- укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 

- обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

- развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

- приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 

- воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическимиупражнениями, 

сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышенияработоспособности и укрепления 

здоровья; 

- содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических 

процессов и свойств личности. 

Тематическое планирование составлено на основе учебной программы «Комплекснаяпрограмма 

физического воспитания учащихся1-11 классов» (В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М.: Просвещение, 2005) и 



является частьюФедерального учебного плана для образовательных учреждений Российской 

Федерации. 

Она разделена на три программы: программа для 1-4 классов, 5-9 классов и 9-10 классов. 

В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится какобязательный предмет 

в основной школе и на его преподавание отводится 68 (102) часов вгод. 

Для прохождения программы по физическому воспитанию в учебном процессе вначальной школе 

предлагается использовать следующие учебники. 

 

Уровень 

программы 

Программа 
 

Тип 

классов 
 

Кол-во 

часов 

Учебники 

Базовый  Авторская 1 -  4 2 Лях, В. И. Мой друг физкультура: 1-4 кл. - М.: 

Просвещение, 2005 

 

      Содержание программного материала состоит из двух основных частей: базовой и вариативной 

(дифференцированной). Освоение базовых основ физической культуры объективно необходимо и 

обязательно для каждого ученика. Без базового компонента невозможна успешная адаптация к жизни в 

человеческом обществе и эффективное осуществление трудовой деятельности независимо от того, чем 

бы хотел молодой человек заниматься в будущем. Базовый компонент составляет основу 

общегосударственного стандарта общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры и не 

зависит от региональных, национальных и индивидуальных особенностей ученика. 

     Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры обусловлена необходимостью 

учета индивидуальных способностей детей, региональных, национальных и местных особенностей 

работы школ. 

       ЗАДАЧИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ 1-4 КЛАССОВ 

Задачи физического воспитания учащихся 1—4 классов направлены на:  

- укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактику плоскостопия; содействие гармоническому 

физическому развитию, выработку устойчивости к неблагоприятным условиям внешней среды; 

- овладение школой движений; 

- развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования пространственных, 

временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, быстроты и точности реагирования на 

сигналы, согласования движений, ориентирования в пространстве) и кондиционных (скоростных, 

скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей; 

- формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений 

на состояние здоровья, работоспособность и развитие двигательных способностей; 

- выработку представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении правил 

техники безопасности во время занятий; 

- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми, 

использование их в свободное время на основе формирования интересов к определенным видам 

двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, 

отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, содействие развитию 

психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной деятельности. 

В результате изучения курса «Физическая культура» учащиеся должны: 

        Знать или иметь представление: 

- об особенностях зарождения физической культуры, истории первых Олимпийских игр, имена 

олимпийских чемпионов современности; 

- о способах и особенностях движений и передвижений человека, роли и значении психических и 

биологических процессов в осуществлении двигательных актов; 

- о работе скелетных мышц, систем дыхания и кровообращения при выполнении физических 

упражнений, о способах простейшего контроля за деятельностью этих систем; 

- об обучении движениям, роли зрительного и слухового анализаторов при их освоении и выполнении; 

- о терминологии разучиваемых упражнений, об их функциональном смысле и направленности 

воздействия на организм; 

- о физических качествах и общих правилах и способах их тестирования; 



- об общих и индивидуальных основах личной гигиены, о правилах использованиязакаливающих 

процедур, профилактики нарушений осанки и поддержания достойного иопрятного внешнего вида; 

- о причинах травматизма на занятиях физической культурой и правилах егопредупреждения. 

Уметь: 

- составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики и комплексыфизических 

упражнений на развитие координации, гибкости, силы, на формированиеправильной осанки; 

- вести дневник самонаблюдения за физическим развитием и физическойподготовленностью, 

контролировать режимы нагрузок по внешним признакам,самочувствию и показателям частоты 

сердечных сокращений; 

- организовывать и проводить самостоятельные занятия; 

- уметь взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе занятийфизической 

культурой. 

Демонстрировать: 

Физические 

способности 

Физические упражнения Мальчики  Девочки   

Скоростные  Бег 30 м с высокого старта с опорой на руку, с 6, 5 7, 0 

Силовые Прыжок в длину с места, см 130 125 

Сгибание рук в висе лежа (кол-во раз) 5 4 

К выносливости   Бег 1000 м 

Передвижение на лыжах 1,5 км 

Плавание произвольным стилем 25 м 

Без учета времени 

Без учета времени 

Без учета времени 

К координации Челночный бег 3 х 10 м, с 11, 0 11, 5 

 

      Двигательные умения, навыки и способности: 

В циклических и ациклических локомоциях: правильно выполнять основы движения в ходьбе, беге, 

прыжках; с максимальной скоростью бегать до 60 м по дорожке стадиона, другой ровной открытой 

местности; бегать в равномерном темпе до 10 мин; стартовать из различных исходных положений; 

отталкиваться и приземляться на ноги в яму для прыжков после быстрого разбега с 7—9 шагов; 

преодолевать с помощью бега и прыжков полосу из 3—5 препятствий; прыгать в высоту с прямого и 

бокового разбега с 7—9 шагов; 

прыгать с поворотами на 180—360. 

В метаниях на дальность и на меткость: метать небольшие предметы и мячи массой до 150 г на 

дальность с места и с 1—3 шагов разбега из разных исходных положений (стоя, с колена, сидя) правой и 

левой рукой; толкать и метать набивной мяч массой 1 кг одной и двумя руками из различных исходных 

положений (снизу, от груди, из-за головы, назад через голову);  

метать малым мячом в цель (гимнастический обруч), установленную на расстоянии 10 м для мальчиков 

и 7 м для девочек. 

В гимнастических и акробатических упражнениях: ходить, бегать и прыгать при изменении длины, 

частоты и ритма; выполнять строевые упражнения, рекомендованные комплексной программой для 

учащихся 1—4 классов; принимать основные положения и осуществлять движения рук, ног, туловища 

без предметов и с предметами (большим и малым мячами, палкой, обручем, набивным мячом массой 1 

кг, гантелями массой 0,5—1 кг с соблюдением правильной осанки); лазать по гимнастической лестнице, 

гимнастической стенке, канату и др. на расстояние 4 м; слитно выполнять кувырок вперед 

и назад; осуществлять опорный прыжок с мостика через козла или коня высотой 100 см; 

ходить по бревну высотой 50—100 см с выполнением стоя и в приседе поворотов на 90 и 180°, 

приседаний и переходов в упор присев, стоя на колене, седов; выполнять висы и упоры, 

рекомендованные комплексной программой для учащихся 1—4 классов; прыгать через скакалку, стоя 

на месте, вращая ее вперед и назад; в положении наклона туловища вперед (ноги в коленях не сгибать) 

касаться пальцами рук пола. 

В подвижных играх: уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями; 

владеть мячом: держание, передачи на расстояние до 5 м, ловля, ведение, броски в процессе 

соответственно подобранных подвижных игр; играть в одну из игр, комплексно воздействующих на 

организм ребенка («Пионербол», «Борьба за мяч», «Перестрелка», мини-футбол, мини-гандбол, мини-

баскетбол). 

Физическая подготовленность: показывать результаты не ниже, чем средний уровень 

основных физических способностей. 



Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно выполнять 

упражнения утренней гимнастики, закаливающие процедуры; применять рекомендованные для 

начальной школы подвижные игры и другие физические упражнения с целью укрепления здоровья и 

повышения физической работоспособности. 

Способы спортивной деятельности: осуществлять соревновательную деятельность по одному из видов 

спорта (по упрощенным правилам).  

Уровень физической подготовленности учащихся 7 – 10 лет: 

Уровень физической культуры, связанный с региональными и национальными особенностями, 

определяют региональные и местные органы управления физическим воспитанием. Уровень 

физической культуры других составляющих вариативной части (материал по выбору учителя, 

учащихся, определяемый самой школой, по углубленному  изучению одного или нескольких видов 

спорта) разрабатывает и определяет учитель.  

 

№

п/п 

Физические 

способности 

 

Контрольное 

упражнение 

(тест) 

Воз- 

раст,  
лет 

У  р  о  в  е  н  ь 

М а л ь ч и к и Д е в о ч к и 
Низкий  Средний Высокий Низкий  Средний Высокий 

1 Скоростные  

Бег 30 м, с 
7 

8 

9 

10 

7,5 и 

более 

7,1 

6,8 

6,6 

7,3-6,2 

7,0-6,0 

6,7-5,7 

6,5-5,6 

5,6 и 

менее 

5,4 

5,1 

5,0 

7,6 и более 

7,3 

7,0 

6,6 

7,5-6,4 

7,2-6,2 

6,9-6,0 

6,5-5.6 

5,8 и менее 

5,6 

5,3 

5,2 

2 Координаци

онные 

Челночный 

бег 

3*10м., с 

7 

8 

9 
10 

11,2 и 

более 

10,4 
10,2 

9,9 

10,8-10,3 

10,0-9,5 

9,9-9,3 
9,5-9,0 

9,9 и 

менее 

9,1 
8,8 

8.6 

11,7 и более 

11,2 

10,8 
10,4 

11,3-10,6 

10,7-10,1 

10,3-9.7 
10,0-9,5 

10,2 и 

менее 

9,7 
9,3 

9,1 

3 Скоростно-

силовые 

Прыжок в 

длину с 

места, см 

7 

8 

9 

10 

100 и 

менее 

ПО 

120 

130 

115-135 

125-145 

130-150 

140-160 

155 и 

более 

165 

175 

185 

90 и менее 

100 

110 

120 

110-130 

125-140 

135-150 

140-155 

150 и более 

155 

160 

170 

4 Выносливос

ть 

6-минутный 

бег, м 
7 

8 

9 

10 

700 и 

менее 

750 

800 

850 

730-900 

800-950 

850-1000 

900-1050 

1100 и 

более 

1150 

1200 

1250 

500 и менее 

550 

600 

650 

600-800 

650-850 

700-900 

750-950 

900 и более 

950 

1000 

1050 

5 Гибкость  7 

8 
9 

10 

1 и 

менее 
1 

1 

2 

3-5 

3-5 
3-5 

4-6 

9 и более 

7,5 
7,5 

8,5 

2 и менее 

2 
2 

1 

6-9 

6-9 
6-9 

7-10 

11,5 и 

более 
12,5 

13,0 

14,0 

6 Силовые Подтягивани 

е: 

 и выше 

высокая 

перекладина, 

 перекладина  

из виса.кол-

во раз (М). 

7 

8 

9 

10 

1 

1 

1 

1 

2-3 

2-3 

3-4 

3-4 

4 и выше 

4 

5 

5 

   

7  Низкая 

перекладина 

 перекладина   
из виса лежа   

кол-во раз 

(Д). 

7 

8 

9 
10 

   2 и ниже 

3 

3 
4 

 

4-8 

6-10 

7-11 

8-13 

12 и выше 

14 

16 

18 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

          Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и количественными. 

Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения программным материалом: 

знаниями, двигательными умениями и навыками, способами физкультурно-оздоровительной 

деятельности, включенными в обязательный минимум содержания образования и в школьный 

образовательный стандарт. 



Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической подготовленности, 

складывающиеся из показателей развития основных физических способностей: силовых, скоростных, 

координационных, выносливости, гибкости и их сочетаний, что отражает направленность и уровни 

реализуемых образовательных программ. 

Осуществляя оценивание подготовленности по физической культуре, учителя реализуют не только 

собственно оценочную, но и стимулирующую и воспитывающую функции, учитывая темп (динамику 

изменения развития физических качеств за определенный период времени, а не в данный момент) и 

индивидуальные особенности учащихся (типы телосложения, психические и физиологические 

особенности). При этом учителю необходимо быть максимально тактичным, внимательным, не унижать 

человеческое достоинство обучающегося, заботясь о повышении и дальнейшем развитии интереса к 

физической культуре. 

И т о г о в а я о т м е т к а выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за четверть (в старших 

классах - за полугодие), за учебный год. Она включает в себя текущие отметки, полученные учащимися 

за овладение всеми составляющими успеваемости: знаниями, двигательными умениями и навыками, а 

также отражает сдвиги в развитии физических способностей, умений осуществлять физкультурно-

оздоровительную деятельность.  

К р и т е р и и о ц е н и в а н и я  у с п е в а е м о с т и  п о  б а з о в ы м   с о с т а в л я ю щ и м 

физической подготовки учащихся: 

I. Знания 

При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие показатели: глубина, 

полнота, аргументированность, умение использовать их применительно к конкретным случаям и 

занятиям физическими упражнениями. С целью проверки знаний используются следующие м е т о д ы : 

опрос, проверочные беседы (без вызова из строя), тестирование. 
 

Оценка 5 (12, 13, 14) Оценка 4 (9, 10, 11) Оценка 3 (6, 7, 8) Оценка 2 (5,4,2) 

За ответ, в котором 

учащийся 

демонстрирует глу- 

бокое понимание 

сущности материала; 

логично его излагает, 

используя в деятельности 

За тот же ответ, 

если в 

нем содержатся 

небольшие 

неточности 

и незначительные 

ошибки 

За ответ, в котором 

отсутствует логическая 

последовательность, 

имеются пробелы в 

знании материала, нет 

должной аргументации и 

умения использовать 

знания на практике 

За непонимание и 

незнание 

материала 

программы 

 

Техника владения двигательными умениями и навыками 

Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками используются следующие                   

м е т о д ы: наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение упражнений и комбинированный метод. 

 

Оценка 5 (12, 13, 14) Оценка 4 (9, 10, 11) Оценка 3 (6, 7, 8) Оценка 2 (5 - 1) 

Движение или отдельные его 

элементы выполнены правильно, с 

соблюдением всех требований, без 

ошибок, легко, свободно, четко, 

уверенно, слитно, с отличной 

осанкой, в надлежащем ритме; 

ученик понимает сущность 

движения, его назначение, может 

разобраться в движении, объяснить,  

как оно выполняется, и  

продемонстрировать 

в нестандартных условиях; может 

определить и исправить ошибки, 

допущенные другим учеником; 

уверенно выполняет учебный 

норматив допущенные другим 

учеником; уверенно выполняет 

При выполнении 

ученик действует 

так же, как и в 

предыдущем 

случае, но 

допустил не более 

двух   

незначительных 

ошибок 

Двигательное 

действие в 

основном выполнено 

правильно, но 

допущена одна грубая 

или несколько мелких 

ошибок, приведших к 

скованности  

движений, 

неуверенности. 

Учащийся не может 

выполнить движение 

в нестандартных и 

сложных в сравнении 

с уроком условиях 

Движение или 

отдельные его 

элементы  

выполнены 

неправильно, 

допущено более 

двух 

значительных или 

одна грубая 

ошибка 



учебный норматив 

 

Владение способами и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность 

 

Оценка 5 (12, 13, 14) Оценка 4 (9, 10, 11) Оценка 3 (6, 7, 8) Оценка 2 (5 - 1) 

Учащийся умеет: 

- самостоятельно 

организовать место 

занятий; 

- подбирать средства 

и инвентарь иприменять 

их вконкретных 

условиях; 

- контролировать ход 

выполнениядеятельности 

и 

оценивать итоги 

Учащийся: 

- организует место 

занятий в основном 

самостоятельно, лишь с 

незначительной помощью; 

- допускает незначительные 

ошибки в подборе средств; 

- контролирует ход 

выполнения деятельности и 

оценивает итоги 

Более половины 

видов 

самостоятельной 

деятельности 

выполнены с 

помощью учителя 

или не выполняется 

один из 

пунктов 

Учащийся не может 

выполнить  

самостоятельно ни 

один из пунктов 

 

Уровень физической подготовленности учащихся 

Оценка 5 (12, 13, 14) Оценка 4 (9, 10, 11) Оценка 3 (6, 7, 8) Оценка 2 (5 - 1) 

Исходный показатель соответствует 

высокому уровню подготовленности, 

предусмотренному обязательным 

минимумом подготовки и программой 

физического воспитания, которая 

отвечает требованиям  

государственного 

стандарта и обязательного 

минимума содержания обучения по 

физической культуре, и высокому 

приросту ученика в показателях 

физической подготовленности за 

определенный период времени 

Исходный 

показатель 

соответствует 

среднему уровню 

подготовленности 

и достаточному 

темпу прироста 

Исходный  

показатель 

соответствует 

низкому уровню 

подготовленности и 

незначительному 

приросту 

Учащийся не 

выполняет 

государственный 

стандарт, нет 

темпа 

роста показателей 

физической 

подготовленности 

 

      (При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп прироста 

результатов). Задание учителя по улучшению показателей физической подготовленности (темп 

прироста) должны представлять определенную трудность для каждого учащегося, но быть реально 

выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии систематических занятий дает основание 

учителю для выставления высокой оценки. 

Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, баскетболу, волейболу, 

легкой атлетике - путем сложения конечных оценок, полученных учеником по всем видам движений, и 

оценок за выполнение контрольных упражнений. 

Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учебные четверти с учетом 

общих оценок по отдельным разделам программы. При этом преимущественное значение имеют оценки 

за умения и навыки осуществлять собственно двигательную, физкультурно-оздоровительную 

деятельность. 

2.5. Программа коррекционной работы. 
2.5.1. Пояснительная записка. 

Проблема помощи детям с трудностями в обучении, социализации в обществе является одной из 

важных и актуальных проблем образования. 

Гуманизация школьного образования предполагает в первую очередь обращенность к личности 

ребенка, её всестороннее развитие, создание благоприятных условий для раскрытия способностей 

учащихся в соответствии с особенностями его психического и физического развития, возможностями и 

способностями. 



Коррекционно-развивающая работа предполагает комплекс мер, воздействующих на личность в целом, 

нормализацию и совершенствование ведущего вида деятельности, коррекцию индивидуальных 

недостатков. 

Успешное усвоение школьниками, испытывающими трудности в обучении знаний, умений, навыков и 

способов учебной деятельности возможно только при решении следующих задач: 

- формирование социально-нравственного поведения, обеспечивающего детям успешную адаптацию в 

социуме; 

- развитие личностных компонентов познавательной деятельности (познавательная активность, 

самостоятельность, произвольность), преодоление интеллектуальной пассивности; 

- формирование соответствующих возрасту общеинтеллектуальных умений; 

- повышение уровня общего развития школьников и коррекция индивидуальных  отклонений; 

- системный разносторонний контроль за развитием ребенка специалистами школы (врач. логопед, 

психолог). 

Перечисленные задачи определяют коррекционно-развивающую направленность образовательного 

процесса. 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона «Об 

образовании», Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции УМК «Школа России», а также с учетом опыта работы педагогического 

коллектива школы. 

Цель программы: 

создание психологических условий необходимых для нормального психического развития и 

формирования личности ребенка 

сохранение и укрепление физического, психического и нравственного здоровья детей 

предупреждение психологических перегрузок утомления, тревожности школьников. 

Задачи программы: 

своевременное выявление детей с трудностями адаптации и реализация системы мероприятий по 

социальной адаптации детей; 

определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой категории 

детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения 

развития и степенью его выраженности; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с 

учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей 

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. системный 

подход к анализу особенностей развития и коррекции детей, а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования 

детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

Направления работы осуществляется специалистами школы 

Педагогом-психологом коррекционно-развивающая работа предполагает комплекс мер, 

воздействующих на личность ребенка в целом, нормализацию и совершенствование адаптации и 

социализации ребенка в новой среде развития коррекцию познавательной эмоционально-волевой и 

личностной сферы. 
 

 

I. Адаптация и социализация школьников. 
 

Психология 

Учитель             



Школьник 

Родитель  

Администрация                  

1. Работа с детьми. 

Цель деятельности: 

-развитие и сохранение позитивного эмоционального отношения к интеллектуальной, коммуникативной 

деятельности 

-развитие у детей когнетивных умений и способностей, необходимых для успешного обучения на 

начальной ступени образования 

-развитие у школьников социальных и коммуникативных умений и способностей необходимых для 

установления межличностных отношений со сверстниками и соответствующих ролевых отношений с 

педагогами  

- формирование устойчивой учебной мотивации на фоне позитивной Я- концепции детей,устойчивой 

самооценки и низкого уровня школьной тревожности 

Содержание деятельности 

- диагностическая 

(изучение эмоционально – волевой сферы.) 

- методика ТАТ 

- тест Роршаха 

Администрация. Учитель, Психолог.  Школьник.   Родитель. 

- социометрия 

- методика С. Розенцвейга 

- методика «Эмоциональные лица» 

(изучение особенностей познавательной деятельности) 

- методика « Доски Сегена» 

- прогрессивные матрицы Дж. Равенна 

- методика Классификация предметов (2-3 серии) 

- методика исследования мнестической деятельности – 

- методика исследования характера работоспособности и особенностей внимания 

(психолого-педагогическая диагностика умственного развития) 

- методики исследования внимания 

- методики исследования восприятия 

- методики исследования мышления 

- методики исследования памяти. 

коррекционно-развивающая, (групповая) 

- программа «Я ученик». 

- программа «Солнышко» (автор О. Матвеева) 

- сказкотерапия «Лесная школа» (автор М. Панфилова) 

- уроки психологической разгрузки (автор Л. Крыжановская) 

- программа «Профессия школьник» 

- программа «Путешествие в страну Сообразилию». 

- программа «Веселое развитие» 

- индивидуальная (по запросу) 

Профилактическая 

Содержание деятельности. 

- психогимнастика 

- релаксационные паузы 

- творческие недели здоровья 

II. Работа с педагогами. 

Цель деятельности: 

- способствовать созданию оптимальных условий работы со школьниками 

- выявлять и разрабатывать пути коррекции дезадаптивных состояний. 

Содержание деятельности. 

Диагностическая 

- анкетирование «Изучение профессионального уровня». 

- вопросник «Особенности индивидуального стиля педагогической деятельности» 



- опросник «Стиль педагогического общения» 

Просветительская 

- медико-психолого-педагогические семинары 

- спецкурсы 

- индивидуальное и групповое консультирование 

III. Работа с родителями.Цель деятельности: 

- знакомить с основами детской психологии 

- формировать потребность в психологических знаниях, желание использовать их в 

семейном воспитании 

Содержание деятельности 

Диагностическая 

- анкетирование «Уровень адаптации ребенка к школе», «Ребенок и школа» 

- опросники «Стиль семейного воспитания», «Я и мой ребенок». 

Просветительская 

- родительский лекторий 

- тренинги детско-родительских отношений 

- консультирование. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении)диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации отспециалистов 

разного профиля; 

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося, выявление его 

резервных возможностей; 

изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностейобучающихся; 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка 

системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развитияребёнка; 

анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

выбор оптимальных для развития ребёнка коррекционных программ/методик, методов 

и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповыхкоррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития итрудностей обучения; 

системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамикеобразовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебныхдействий 

и коррекцию отклонений в развитии; 

коррекцию и развитие психических функций; 

развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию егоповедения; 

социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни припсихотравмирующих 

обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениямработы с 

обучающимся единых для всех участников образовательного процесса; 

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов и 

приёмов работы с обучающимся 

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмовкоррекционного 

обучения ребёнка 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационныестенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательногопроцесса — 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), ихродителям (законным 

представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных сособенностями 

образовательного процесса 



Учителем-логопедом. 

Коррекционная работа предполагает: 

- обследование и отбор детей в логопедические группы; 

- проведение коррекционно-логопедической работы; 

- общее развитие речи школьников; 

- своевременное предупреждение и преодоление трудностей в освоении обучающимися 

общеобразовательных программ; 

- разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогов, родителе (законныхпредставителей) 

школьников-логопатов. 
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Разработка рекомендаций по коррекционно -

развивающей работе с детьми, имеющими 

нарушения речи. 

Подбор литературы и составление рекомендаций по 

самообразованию педагогов и родителей . 

 

1. Работа с детьми. 

Цель деятельности: 

- выявление нарушений речи; 

- компенсация и коррекция речевой деятельности; 

- точное установление причин, структуры и степени выраженности отклонений в речевом развитии; 

- наблюдение за детьми в учебном процессе, выявление состояния устной речи учащихся –логопатов; 

- выявление динамики в коррекционно-образовательном процессе всех и каждого из воспитанников, 

отражение его результатов в речевых картах. 

Содержание деятельности: 

Коррекционно-развивающая: 

- проведение фронтальных (подгрупповых) логопедических занятий; 

- анализ проведенного логопедического и психолого-педагогического воздействия на школьников в 

течение всего учебного года.  

Диагностическая: 

- логопедический и психолого-педагогический мониторинг; 

- индивидуальное логопедическое обследование и консультирование; 

- логопедическое и психолого-педагогическое обследование детей. 

2. Работа с педагогами. 

Цель деятельности: 

- способствовать созданию оптимальных условий работы со школьниками; 

- оценка качества коррекционной педагогической деятельности всех специалистов, работающих с 

детьми логопедической группы. 

Содержание деятельности: 

Коррекционно-развивающая: 

- обеспечение диагностико - коррекционного сопровождения обучающихся с отклонениями в речевом 

развитии. 

Просветительская: 

- подготовка рекомендаций учителям начальных классов по работе с детьми, которые нуждаются в 

особых условиях обучения; 

- ознакомление учителей начальных классов с результатами диагностики и коррекционной работы; 



- индивидуальные консультации. 

3. Работа с родителями. 

Цель деятельности: 

- знакомить родителей с особенностями речевого развития детей младшего школьного возраста; 

- формировать потребности в логопедических знаниях, желании использовать их при выполнении 

домашних заданий с детьми. 

Содержание деятельности: 

Консультативная: 

- проведение индивидуальных консультаций для родителей по специфическим вопросам; 

- посещение родителями занятий их детей; 

- рекомендации родителям по работе с детьми в домашних условиях. 

Просветительская: 

- пропаганда логопедических занятий. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают 

необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом данного 

этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения 

специфики и их особых образовательных потребностей; 

оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность). 

Результатом работы является особым образом организованный образовательный процесс, имеющий 

коррекционно-развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-диагностическая 

деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных 

коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям 

ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс ипроцесс 

сопровождения детей корректировка условий и форм обучения, методов и приёмовработы. 

Механизм реализации программы. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимальновыстроенное 

взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающеесистемное 

сопровождение детей специалистами различного профиля в образовательномпроцессе. Такое 

взаимодействие включает: 

комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении емуквалифицированной 

помощи специалистов разного профиля; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекцииотдельных 

сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностнойсфер ребёнка. 

Действующий консилиум осуществляет выработку комплексного решения специалистов,участников 

образовательного процесса, о мерах педагогического, медицинского,психологического воздействия на 

ребенка с учетом его индивидуальных особенностей. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначитьсоциальное 

партнёрство. Социальное партнерство обеспечивает профессиональноевзаимодействие ОУ с внешним 

ресурсом и включает в себя: 

сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросампреемственности 

обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей 

сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственнымиструктурами, 

прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей 

сотрудничество с родительской общественностью. 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведениивоспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговыхмероприятий; 



Программно-методическое обеспечение. 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованыкоррекционно-

развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающийинструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя,педагога-психолога 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физическогоразвития по 

индивидуальному учебному плану целесообразным является использованиеспециальных 

(коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий дляспециальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в томчисле цифровых 

образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение. 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровоеобеспечение. 

Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующейквалификации, 

имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшимиобязательную курсовую или 

другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основнойобразовательной программы начального общего образования, коррекции недостатков 

ихфизического и (или) психического развития следует вводить в штатное 

расписаниеобщеобразовательных учреждений ставки педагогических (учителя-дефектологи, учителя-

логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги и др.) и медицинских работников. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемойдолжности 

должен соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующейдолжности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющиминарушения 

развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогическогоколлектива 

общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо обеспечить напостоянной основе 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации работниковобразовательных учреждений, 

занимающихся решением вопросов образования детейПедагогические работники образовательного 

учреждения должны иметь чёткоепредставление об особенностях психического и (или) физического 

развития детей, ометодиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного 

процесса.реализация программы осуществляется специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование и педагогами.  

В штат ОУ включены: 

учитель-логопед 

педагог-психолог 

медицинские работники. 

Взаимодействие с ЦМПСС. 

Цели взаимодействия: 

- помощь семье в выборе образовательного маршрута ребенка при поступлении его в школу; 

- предупреждение и преодоление трудностей в учебе и общении у учащихся 1-4 классов; 

- сохранение здоровья и эмоционального благополучия ребенка на всех этапах обучения вшколе. 

Задачи: 

- обеспечить эмоционально-комфортные условия ребенка в начальном звене обучения; 

- помочь учителю найти правильные пути и способы работы с учениками в периодадаптации и всего 

обучения в ОУ; 

- разработать пути коррекции проблем дезодаптации; 

- информировать родителей о проблемах адаптации, обучения. воспитания детей иособенностях 

возрастного периода; 

- способствовать осуществлению преемственности в работе педагогов и специалистовЦМПСС. 

Общие принципы работы ЦМПСС: 

- «Всегда на стороне ребенка !»; 

- непрерывность сопровождения; 

- комплексный подход; 

- дисциплинарность. 

Функции ЦМПСС: 

-деятельностно-ориентированная комплексная диагностика; 

-консультирование; 

-информационная поддержка всех участников образовательногопроцесса; 



-профилактика проблем у учащихся в учебе и общении; 

-помощь ребенку в определении учебных затруднений исоциально-эмоциональных проблем. 

Общая логика работы центра: 

-системно ориентированная диагностика;  

-профилактикапроблем;  

-выявление «проблемных» детей; 

-получение сигнала о проблеме от ученика, его родителей, учителя, администрации;  

-разработка программ сопровождения; 

-сопровождение детей с проблемами в учебе, общении, здоровье;  

-оценка результативности 

программ сопровождения.  

Создание педагогического консилиума на базе Ц-МПСС.  

 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы вобучении. 

Качественное улучшение помощи детям происходит за счет объединения усилий педагогов,психолога, 

логопеда, социального педагога, ориентированных на сотрудничество в решениипроблем обучения, 

воспитания, развития. Построение системы сопровожденияпредполагает использование единой 

диагностической и научно-методической базыкомплексного сопровождения, применение технологий в 

решении типичных проблем. 

Помощь ребенку в преодолении проблем разного уровня оказывается на трехуровнях: 

- 1-й уровень-помощь со стороны ближайшего окружения ребенка (родители, друзья),помощь в классе 

(классный руководитель, учителя, одноклассники). 

- 2-й уровень- ЦМПСС. 

- З-й уровень-специалисты других организаций. 

Данная многоуровневая модель предполагает реализацию важного принципасопровождения, который 

заключается в необходимости обеспечения помощи ребенку,начиная с первого уровня, т.е. с наименее 

специализированных служб, организуя болееспециализированную помощь ребенку только в том случае, 

если проблема не была успешнорешена. 

Наряду с диагностикой, коррекцией и консультированием важным направлением в работеявляется 

проектирование условий профилактики проблем у учащихся. 

 

Дополнения 

к ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МБОУ СОШ №29 г. Махачкалы 

 

 
Махачкала 2019 

 

          1. Дополнить пункт 2. (Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования) Целевого раздела Основной 

образовательной программы начального общего образования муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 16 (далее – ООП НОО 

МАОУ СОШ № 16) пунктом 2.3.9. следующего содержания:  

       «2.3.9. Планируемые результаты предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке», обеспечивающей изучение родного русского языка на уровне начального общего 

образования.  

       Планируемые результаты предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» обеспечивают формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке.  

      2.3.9.1. Предметные результаты освоения учебного предмета «Родной язык» обеспечивают:  



      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;  

         Выпускник научится: 

      – оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на 

уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;  

     – соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение 

слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

     – выражать собственное мнение и аргументировать его. 

       Выпускник получит возможность научиться: 

    – создавать тексты по предложенному заголовку;  

    – подробно или выборочно пересказывать текст;  

    – пересказывать текст от другого лица; 

    – составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов речи: описание, 

повествование, рассуждение; 

    – анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте 

смысловые пропуски; 

   – соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 

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

       2.3.9.2. Предметные результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение на родном 

языке» обеспечивают:  

      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.  

       Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила 

речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут 

составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях); устно 

передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с 

элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 



стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой 

аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

      Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают 

значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.               Выпускник научится:  

      – читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

      – использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное 

поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

     – ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно- популярного текста, 

понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) для художественных текстов: 

определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в воображении словесные 

художественные образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки 

персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; определять основные события и 

устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль 

текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в 

явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ 

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

другой справочной литературы.  

      – ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов);  

      – участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и 

обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), 

опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов).  

      Выпускник получит возможность научиться:  

     – осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

суждение; – осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение;  

     – высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и 

подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

      – устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов 

искусства; 

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

получит возможность научиться: 

      – воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления 

художественного вымысла в произведениях; 

      – сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и 

средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет);  

     – определять позиции героев художественноготекста, позицию автора художественного текста.  

        2. Дополнить пункт 2. (Программа отдельных учебных предметов, курсов) Содержательного 

раздела ООП НОО МАОУ СОШ № 16 пунктом 2.12. и пунктом 2.13. следующего содержания: 

        «2.12. Родной язык (русский язык)  

Виды речевой деятельности. Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

         Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых 

требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 

толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном 

значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов иантонимов.  

        Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 

        Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. П.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том 



числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с 

людьми, плохо владеющими русским языком. 

        Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную тему с 

использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).  

      Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

      Последовательность частей текста (абзацев).  

      Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений 

и частей текста (абзацев).  

      План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам.  

     Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с жанрами 

письма и поздравления. 

      Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и 

антонимов.  

     2.13. Литературное чтение на родном языке Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание)  

      Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и 

художественномупроизведению. 

       Работа с разными видами текста.  

      Общее представление о художественных текстах. Определение целей создания этих видов текста. 

Особенности фольклорного текста.  

      Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части, 

их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.          Участие в коллективном 

обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, 

дополнять ответы по ходу беседы, используя текст.     Привлечение справочных и иллюстративно- 

изобразительных материалов.          

       Библиографическая культура. 

       Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и 

начало книгопечатания (общее представление).  

       Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть 

выражение общечеловеческих нравственных правил иотношений.        

       Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, 

анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о 

проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, 

идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, 

пересказ.  

       Характеристика героя произведения с использованием художественно- выразительных средств 

данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с 

помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по 

контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен 

героев.  

       Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь.  

      Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей).  

         Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение 

главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление 



плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированного высказывания.  

       Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание 

места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе 

текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев.  

       Говорение (культура речевого общения) 

       Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника 

и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, 

научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой 

на текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного 

общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

       Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

       Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого 

объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного 

искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания.  

        Письмо (культура письменной речи)  

        Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, 

характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) в мини- сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на 

заданную тему, отзыв.  

        Круг детского чтения  

        Произведения устного народного творчества разных народов России.  

        Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и 

зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. Представленность разных 

видов книг: историческая, приключенческая фантастическая, научно-популярная, справочно-

энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору).  

       Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, 

братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения.       

      Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

       Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

        Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, 

искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, 

мысли; отношение автора к герою.   

        Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог 

героев).  

        Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма). Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

        Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, 

пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о 

животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка.        

       Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах.»  

         



      3. Пункт 1 Учебный план Организационного раздела ООП НОО МАОУ СОШ № 16 изложить в 

следующей редакции:  

        «1. Учебный план начального общего образования». 

        Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения предметных областей, учебных предметов и формы промежуточной аттестации 

обучающихся.  

        Содержание и структура учебного плана определяются требованиями ФГОС НОО, Примерным 

учебным планом образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу 

начального общего образования, целями, задачами и спецификой образовательной деятельности школы, 

сформулированными в Уставе и Основной образовательной программе начального общего образования 

МБОУ СОШ №29. 

Обязательные предметные области и учебные предметы учебного плана начального общего 

образования обучающихся соответствуют ФГОС НОО.  

        Учебный план МБОУ СОШ № 29 состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

       Обязательная часть отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение 

важнейших целей современного начального общего образования:  

      – Формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям;  

      – готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основного общего 

образования, их приобщение к информационным технологиям; 

      – формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях;  

      – личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

Обязательные предметные области, учебные предметы и основные задачи реализации их содержания 

 

№  

п/п  Предметные области  Учебные предметы  Основные задачи реализации содержания  

1.  Русский язык и литературное чтение   

1. Русский язык  

2. Литературное чтение  

 Формирование первоначальных представлений о русском языке как государственном языке 

Российской Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в России и за рубежом. 

Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности.  

2.  Родной язык и литературное чтение на родном языке  3. Родной язык  

4. Литературное чтение на родном языке  Формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на 

родном языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на родном языке.  

3.  Иностранный язык  5. Иностранный язык (английский)  Формирование дружелюбного 

отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором  

4.  Математика  

и информатика  6. Математика и информатика  Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности  

5.  Обществознан ие и  

естествознание (Окружающий мир)  7. Окружающий мир  Формирование уважительного 

отношения к семье, населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме  



6.  Основы религиозных культур и светской этики  8. Основы религиозных культур и светской этики 

 Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России  

7.  Искусство  9. Музыка  

10. Изобразитель ное искусство  Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностномувосприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру  

8.  Технология  11. Технология  Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической преобразовательной деятельности  

9.  Физическая культура  12. Физическая культура  Укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного 

образа жизни.  

 

 

         Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, курсов 

приведены в Содержательном разделе «Программы отдельных учебных предметов» настоящей ООП 

НОО.  

       Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, использовано в 1-3 классах на увеличение 

учебных часов, отводимых на изучение учебного предмета «Русский язык», в 4 классе – на изучение  

учебных предметов «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке». 

        Продолжительность учебного года при получении начального общего образования составляет 34 

недели, в 1 классе – 33 недели. Продолжительность учебной недели – 5 дней. Продолжительность урока 

в 1 классе – 35 минут, во 2–4-х классах 40 минут.  

       Продолжительность каникул в течение учебного года – не менее 30 календарных дней, летом – не 

менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы.  

      Общая трудоемкость учебного плана начального общего образования за 4 учебных года обучения 

составляет 3039 часов: в 1 классе – 693 часа в течение, во 2, 3 и 4 классах – по 782 часа. 

     При проведении занятий по иностранному языку (2 – 4 классы) осуществляется деление классов на 

две группы: при наполняемости 25 и более человек.. 

 

Примерный недельный учебный план нач-го общего образования (5-дневная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

I II III IV всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 
4 4 4 3 15 

Родн. яз. и лит-е 

чтение на род. 

языке 

Род. яз. и лит-е чтение 

на родном языке 

1* 1* 1* 1* 

 

4 



Иностранный язык  Английский язык 

 

2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 

4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 

2 2 2 2 

 

8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

  

 

1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

 

4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физ-я культура и 

Осн. без-сти жизн- 

-сти   

 

 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 0 0 0 0 0 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 21 23 23 23 90 

 Внеурочная д-сть 

(кружки, секции, 

пр. д-сть и др.)    

Научно-техн. направл.. 

НТТ                                       1 1 1 1 4 

Подгот. к олимп. (Путь 

к грамотности)   1 1 1 3 

Шахматы 1 

      23 25 25 25 98 

 

 

      Для развития потенциала обучающихся могут разрабатываться с участием самих обучающихся и их 

родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы. Реализация индивидуальных 

учебных планов может сопровождаться поддержкой тьютора.  

     Формы организации образовательной деятельности, виды деятельности по каждому предмету 

(проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.), чередование 



учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации ООП НОО уточняются с учѐтом 

индивидуальных особенностей обучающихся перед началом каждого нового учебного года.  

       Обучение в 1-м классе осуществляется только в первую смену и предполагает адаптационный 

период с использованием "ступенчатого" режима в первом полугодии: в сентябре, октябре - по 3 урока в 

день по 30 минут, в ноябре - декабре - по 4 урока по 30 минут каждый (с обязательной динамической 

паузой продолжительностью не менее 40 минут). В классно-урочной форме проводятся занятия по 

русскому языку, литературному чтению и математике. Освоение остальных учебных предметов 

организуется в активных формах (игры, соревнования, конкурсы, экскурсии, праздники), в т.ч. во время 

динамической паузы. Во втором полугодии число уроков не превышает 4-х в день и 1 день в неделю – 5 

уроков за счет урока физической культуры. В течение всего учебного года обучение в 1 классе 

проводится без балльного оценивания знаний и домашних заданий.  

      Число уроков для обучающихся 2 – 4-х классов составляет не более 5-и в 1 день с чередованием 

различных по сложности предметов в течение дня и недели: математика, русский язык, иностранный 

язык, окружающий мир – с уроками музыки, изобразительного искусства, технологии, физической 

культуры.  

       При организации образовательной деятельности особое значение имеет обеспечение 

сбалансированного развития у обучающихся логического, нагляднообразного и знаковосимволического 

мышления, исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдологического 

мышления. Методологическая основа сбалансированной реализации содержания учебных предметов 

обеспечивается посредством Программы формирования универсальных учебных действий и учебно-

методического комплекта  

«Перспектива».  

      В результате изучения предметов «Русский язык» и «Родной язык» обучающиеся научатся 

осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры, 

получат опыт позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку. У них 

сформируется стремление к его грамотному использованию, русский язык станет для учеников основой 

всего процесса обучения, средством развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей.  

      В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

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

самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для выполнения учебных заданий.  

      В результате изучения предметов «Литературное чтение» и «Литературное чтение на родном языке» 

обучающийся осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по 

другим предметам, у него будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя; научится полноценно воспринимать художественную литературу, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 

собеседника; получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием народов 

России и общечеловеческими ценностями; освоит восприятие художественного произведения как 

особого вида искусства.  

      В результате изучения предмета «Иностранный язык» (английский), начиная со 2-го класса, у 

обучающегося будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости иностранного 

языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающийся приобретѐт начальный 

опыт использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового 

инструмента познания многообразия мира и культур других народов, осознает личностный смысл 

овладения иностранным зыком.  

       В результате изучения предмета «Математика» обучающийся:  

– научится использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, 

процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений;  

– овладеет основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и 

математической речи, приобретѐт необходимые вычислительные навыки;  

– приобретѐт опыт применения математических знаний и представлений, а также методовинформатики 

для решения учебных и практических задач в повседневных ситуациях.  

     В результате изучения предмета «Окружающий мир» обучающийся:  

– получит возможность расширить, систематизировать и углубить представления о природных и 

социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами практико-



ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его 

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

– обретѐт чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознает свою 

этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального российского 

общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, способствующих 

формированию российской гражданской идентичности;  

– приобретѐт опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и культуры; 

ознакомится с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, 

что даст учащимуся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать явления 

окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в 

ближайшем окружении.  

     В результате изучения предмета «Музыка» у обучающегося:  

– сформируются основы музыкальной культуры через эмоциональное восприятие, развитие 

художественного вкуса, интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

– будут воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения 

отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям 

России, музыкальной культуре еѐ народов;  

– начнет развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, 

певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной деятельности.  

       В результате изучения предмета «Изобразительное искусство» у обучающегося:  

– будут сформированы основы художественной культуры: представления о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, 

первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;  

– начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно- творческие 

способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; будут 

проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 

художественный вкус;  

– сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности оценивать и 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощенных в 

искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания 

нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве - любовь, взаимопомощь, уважение к 

родителям, забота о младших и старших, ответственность за другого человека;  

– появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и 

художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, способность к 

преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;  

– установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, форм 

культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным 

содержание такие понятия, как «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется 

принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, 

зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий;  

– будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие.  

     В результате изучения «Технологии» обучающийся:  

– получит начальные представления о материальной и духовной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека;  

– получит общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории возникновения и 

развития;  

– научится использовать приобретены знания и умения для творческой самореализации при 

оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, 

игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий.  

       Важной частью курса технологии является формирование первоначальных элементов ИКТ- 

компетентности. В ходе знакомства обучающихся с технологиями и средствами ИКТ акцентируется 



внимание на технологических (включая технику безопасности и эргономику) и эстетических сторонах 

применения средств ИКТ. Описываемые в данном разделе умения, связанные с ИКТ, осваиваются в 

курсе Технологии только на базовом, начальном уровне, как правило, непосредственно перед их 

применением в других курсах для решения конкретных задач соответствующей предметной области, 

где указанные умения закрепляются и развиваются.  

      Процесс освоения компьютерной грамотности происходит через все учебные предметы. Для этого 

все учебные кабинеты оснащены современными информационными средствами (мультимедийное 

оборудование, индивидуальные учебные ноутбуки у каждого ученика, кабинеты подключены к сети 

Интернет).  

     Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит 

развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, 

пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 

действий, мелкой моторики рук.  

    В результате изучения предмета «Физическая культура» обучающийся:  

– начнѐт понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной практики;  

– начнѐт осознанно использовать знания при планировании и соблюдении режима дня, выполнении 

физических упражнений и во время подвижных игр на досуге;  

– узнает о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем дыхания и 

кровообращения, поймѐт необходимость и смысл проведения простейших закаливающих процедур;  

– познакомится и освоит нормы комплекса ГТО.  

         В 4 классе в учебный план включен курс «Основы религиозных культур и светской этики», 

представленный, в соответствии с выбором родителей (законных представителей) обучающихся, 

модулями «Основы светской этики», «Основы мировых религиозных культур» и «Основы православной 

культуры». Выбор зафиксирован их письменными заявлениями и протоколами родительских собраний.  

       Неотъемлемой частью обеспечения освоения ООП НОО является внеурочной деятельности 

обучающихся согласно соответствующей Программе.  

      Для реализации внеурочной деятельности отводится 2 часов в неделю на ученика. Максимальный 

объѐм внеурочной деятельности с 1 по 4 класс составляет 98 часов, которые предусматриваются для 

проведения обязательных коррекционно-развивающих занятий.  

      Внеурочная деятельность, реализуется по 2 направлениям (научно-техническое, спортивно-

оздоровительное,  общеинтеллектуальное и общекультурное) в таких формах как индивидуальные и 

групповые занятия, экскурсии, круглые столы, конференции, олимпиады, соревнования, концерты, 

поисковые, краеведческие и научные исследования, проекты, общественно полезные практики, клубы 

по интересам, а также занятия в кружках, секциях, а также через внеклассную работу учителей, 

классных руководителей.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчѐт допустимой (максимальной) 

обязательной нагрузки обучающихся.  

Спортивно-оздоровительное направление развития личности создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья обучающихся, помогает освоить гигиеническую культуру, 

приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию, физической культуре, 

обеспечивает здоровьесберегающее воспитание.  

Общекультурное направление ориентирует обучающихся на доброжелательное, бережное, заботливое, 

ответственное отношение к окружающему миру, обеспечивает становление правовой, 

коммуникативной культуры, культуры безопасного и бережного отношения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспитание).  

Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь обучающимся освоить разнообразные 

доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную активность, 

любознательность, обеспечивает интеллектуальное воспитание.  

    Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации ООП НОО устанавливается 

учебным планом и планом внеурочной деятельности на соответствующий учебный год. 

 


