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1. Целевой раздел 
 
    Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 
реализации основной образовательной программы начального общего образования, а также 
способы достижения этих целей и результатов. 

 
1. 1.     Пояснительная записка 

Основная  образовательная  программа начального общего  образования (далее - ООП 
НОО) разработана  в соответствии с требованиями  ст.14,15 Закона РФ «Об  образовании», 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего  образова-
ния (Приказ МОиН РФ № 373   от 06 октября 2009 года), приказом Министерства образова-
ния и науки РФ от 22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений в федеральный государствен-
ный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённого приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373», на основе 
Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения, 2015 год и 
определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального 
общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 
социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для 
самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успеш-
ность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохране-
ние и укрепление здоровья обучающихся.  

Основная образовательная программа начального общего образования содержит обя-
зательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть основной образовательной программы начального общего обра-
зования составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, – 
20% от общего объема основной образовательной программы начального общего образова-
ния. 

Основная образовательная программа начального общего образования разработана 
педагогическим коллективом МБОУ ООШ № 5 г. Горячий Ключ, должна обеспечивать дос-
тижение обучающимися результатов освоения основной образовательной программы на-
чального общего образования в соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 
Нормативный срок освоения программы – 4 года.                                                

В период каникул используются возможности организаций отдыха детей и их оздо-
ровления, тематических лагерных смен, площадок, создаваемых на базе организаций, осуще-
ствляющих образовательную деятельность, и организаций дополнительного образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в образовательной 
программе начального общего образования предусматриваются 

– учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 
этнокультурные; 

– внеурочная деятельность. 
 
Главная задача школы заключается в том, чтобы давать знание и опыт, позволяющей 

стать открытой, перспективной личностью, способной к непрерывному самосовершенство-
ванию и выбору своего будущего. 

 Цель школы: формирование компетентностной личности, способной к непрерывно-
му образованию. 

 Приоритетные направления школы: 
• Совместная деятельность педагогического коллектива, семьи, социальных партнёров на-

правленная на формирование ключевых компетенций обучающихся в свете требований 
новых государственных образовательных стандартов (ФГОС).       

• Система воспитательной работы в школе ориентирована на личностное развитие ребенка.  
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Стратегические задачи школы: 
1. Консолидация усилий педагогического коллектива, семьи, социальных партнеров, на-
правленных на формирование ключевых компетенций обучающихся в свете требований 
новых государственных образовательных стандартов (ФГОС). 
2. Организация  образовательной среды для проявления   компетентности участников об-
разовательного процесса. 
3. Обеспечение качества  образования МБОУ ООШ № 5 в соответствии индикаторам ка-
чества муниципальных услуг по программам начального и основного общего образова-
ния. 

      Стратегические направления работы школы: 
1. Создание условий для эффективного перехода на обучение по новым государствен-

ным образовательным стандартам (ФГОС). 
2. Создание системы поддержки талантливых детей. 
3. Создание школьной системы мониторинга оценки качества образования  в     

          соответствии с требованием новых  государственных образовательных стандартов 
(ФГОС). 

 
Общая характеристика Образовательной программы. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образо-
вания является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником началь-
ной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетен-
ций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потреб-
ностями и возможностями ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными осо-
бенностями его развития и состояния здоровья.  

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
отнесены: 

личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпу-
скников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социаль-
ные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской и граждан-
ской идентичности;  

метапредметные результаты – освоенные ими универсальные учебные действия 
(познавательные, регулятивные и коммуникативные),  составляющие основу умения учиться 
(функциональной грамотности); 

предметные результаты – система основополагающих элементов научного знания 
по каждому предмету как основа современной научной картины мира и опыт деятельности 
по получению нового знания, его преобразованию и применению, специфический для каж-
дой предметной области. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-
деятельностный подход, который предполагает:  

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования – разви-
тие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 
познания и освоения мира;  
• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и 

среднего (полного) общего образования; 
• опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

технологию формирования типа правильной читательской деятельности (техноло-
гию продуктивного чтения), проблемно-диалогическую технологию, технологию 
оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

  Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в об-
ласти образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об образовании»: 

- гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 
жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 
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- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам челове-
ка, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и раз-
витие системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и 
особенностей в условиях многонационального государства; 

- общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и осо-
бенностями развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

- обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 
творческого развития; 

- формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 
обучения картины мира; 

- формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему обще-
ство и нацеленного на совершенствование этого общества; 

- содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами незави-
симо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

    Цель ООП НОО:  формирование личности выпускника начальной школы на основе ос-
воения универсальных учебных действий  и в соответствии с   личностными характеристи-
ками   «портрета выпускника начальной школы», представленными ФГОС НОО.  

 Задачи ООП НОО: 
1. спроектировать  содержание образования и построение учебного процесса в стро-

гом соответствии с требованиями стандарта (из требований к структуре-содержанию); 
2. обеспечить целостность образовательного процесса обучающихся путём создания  

комфортной развивающей образовательной среды начальной школы (из требований к усло-
виям); 

3. осуществлять комплексный подход к оценке результатов освоения основной обра-
зовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку пред-
метных, метапредметных и личностных достижений выпускников начальной школы.     
 
Общая характеристика ООП НОО 
 
Начальная школа - особый этап в жизни ребёнка, связанный: 
- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка - с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 
характер и являющейся социальной по содержанию; 

- с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 
окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном призна-
нии и самовыражении; 

- с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 
формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 
жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

- с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 
деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; плани-
ровать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учи-
телем и сверстниками в учебном процессе; 

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

- с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудни-
чества с взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями друж-
бы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются следующие характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 
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- центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени обра-
зования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 
внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов дейст-
вий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое 
мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объ-
ектов; 

- развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной 
на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устой-
чивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла 
учения.   

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесе-
ны: 
- личностные результаты - готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сфор-

мированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпу-
скников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, соци-
альные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 
гражданской идентичности; 

- метапредметные результаты - освоенные обучающимися универсальные учебные дейст-
вия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

- предметные результаты - освоенные обучающимися в ходе изучения учебных предметов 
опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового 
знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элемен-
тов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

 
Содержание основной образовательной программы начального общего образования 

сформировано с учётом социокультурных особенностей и потребностей региона, в котором 
осуществляется образовательный процесс.  

Важнейшей частью основной образовательной программы является учебный план об-
разовательного учреждения 
           В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на первой 
ступени общего образования формируются базовые основы и фундамент всего последующе-
го обучения, в том числе: 
- закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка - система учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 
умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

- формируются универсальные учебные действия; 
- развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и спо-

собность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и однокласс-
никами, формируются основы нравственного поведения, определяющего отношения 
личности с обществом и окружающими людьми. 

 
Содержание образования на этой ступени реализуется преимущественно за счёт вве-

дения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного под-
хода и индивидуализации обучения по каждому учебному предмету.  

 
Специфика и технологии обучения 
 

Основная образовательная программа предусматривает: 
• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы на-
чального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 
возможностями здоровья; 
• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через сис-
тему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в 



 8

том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учрежде-
ний дополнительного образования детей; 
• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творче-
ства и проектно-исследовательской деятельности; 
• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работни-
ков и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 
• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий дея-
тельностного типа; 
• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке тьюторов 
и других педагогических работников; 
• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 
среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и 
действия. 
 
В школе применяются следующие технологии деятельностного типа: 

1. информационно-коммуникационные технологии; 
2. развивающего и проблемного обучения; 
3. проектно-исследовательские; 
4. технология использования игровых методов; 
5. технология дифференцированного обучения; 
6. здоровьесберегающие технологии и др. 

 
 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОС-
НОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-
вания  представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации основ-
ной программы начального общего образования.  

В тексте ФГОС начального общего образования отражены основные положения пла-
нируемых результатов начального общего образования. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образова-
ния является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником началь-
ной общеобразовательной школы целевых установок, овладению знаниями, умениями, на-
выками и компетенциями, определяемых личностными, семейными, общественными, госу-
дарственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, ин-
дивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  

Планируемые результаты - система обобщенных личностно-ориентированных це-

лей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает 
определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих фор-
мированию и оценке.  
Планируемые результаты: 

•  обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 
системой оценки результатов освоения основной образовательной программы на-
чального общего образования,  

• являются содержательной и критериальной основой для разработки учебных про-
грамм и учебно-методической литературы, системы оценки качества освоения обу-
чающимися основной образовательной программы  

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологиче-
скую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и ха-
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рактеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие учащимся 
успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе как задачи, направлен-
ные на отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности, макси-
мально приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, 
междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 
результаты изучения  учебной программы, дающие ответ на вопрос о смысле изучения дан-
ного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся.  

Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, представлены в первом, 
общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учеб-
ной программы. Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной про-
граммы в развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие об-
щие цели образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, раз-
витие интереса, формирование определённых познавательных потребностей обучающихся.  

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебно-
го материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в бло-
ках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют поль-
зователя в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпуск-
ников.  

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

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, ко-
торая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью накопи-
тельной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью итого-
вой работы).  

Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую 
компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне 
действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий повышенно-
го уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единст-
венным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на сле-
дующую ступень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 
навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как про-
педевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках 
«Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной программы 
учебного предмета и выделяются курсивом. 

 Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 
продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мо-
тивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не отрабаты-
вается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных 
действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и его 
пропедевтического характера на данной ступени обучения.  

Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускаю-
щих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 
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Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых ре-
зультатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся проде-
монстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений 
и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. 
При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка 
достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для пе-
рехода на следующую ступень обучения.  

В ряде случаев учёт достижения планируемых результатов этой группы целесообразно 
вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать 
посредством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и 
учитывать при определении итоговой оценки. 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 
освоения: 

• междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», 
а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности 
учащихся»; 

• программ по всем учебным предметам — «Русский язык»,  «Литературное чтение»,  
«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы православной культу-
ры», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура». 
 

 
1.2.1.ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

(ЛИЧНОСТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ) 
 
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального об-

щего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, позна-

вательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 
учиться. 
 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
отнесены: 
            • личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазви-
тию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 
выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, соци-
альные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, граж-
данской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учеб-
ные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 
всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образова-
тельном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и 
задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, исполь-
зовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а 
также широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения 
задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приоб-
ретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 
сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и пере-
давать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообще-
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ниях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 
             • предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 
предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению 
нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих эле-
ментов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 
               Система планируемых результатов дает представление о том, какими именно дейст-
виями — познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлен-
ными через специфику содержания того или иного предмета, овладеют учащиеся в ходе об-
разовательного процесса. При этом в соответствии с требованиями Стандарта, в системе 
планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер 
— т. е. служащий основой для последующего обучения. 
 

Личностные универсальные учебные действия 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

У выпускника будут сформированы: Выпускник получит возможность для 

формирования: 
• внутренняя позиция школьника на уровне поло-
жительного отношения к школе, ориентации на 
содержательные моменты школьной действитель-
ности и принятия образца «хорошего ученика»; 
• широкая мотивационная основа учебной дея-
тельности, включающая социальные, учебно-
познавательные и внешние мотивы; 
• учебно-познавательный интерес к новому учеб-
ному материалу и способам решения новой задачи; 
• ориентация на понимание причин успеха в учеб-
ной деятельности, в том числе на самоанализ и са-
моконтроль результата, на анализ соответствия 
результатов требованиям конкретной задачи, на 
понимание оценок учителей, товарищей, родите-
лей и других людей; 
• способность к оценке своей учебной деятельно-
сти; 
основы гражданской идентичности, своей этниче-
ской принадлежности в форме осознания «Я» как 
члена семьи, представителя народа, гражданина 
России, чувства сопричастности и гордости за 
свою Родину, народ и историю, осознание ответст-
венности человека за общее благополучие; 
• ориентация в нравственном содержании и смыс-
ле как собственных поступков, так и поступков 
окружающих людей; 
• знание основных моральных норм и ориентация 
на их выполнение; 
• развитие этических чувств — стыда, вины, совес-
ти как регуляторов морального поведения; пони-
мание чувств других людей и сопереживание им; 
• установка на здоровый образ жизни; 
• основы экологической культуры: принятие цен-
ности природного мира, готовность следовать в 
своей деятельности нормам природоохранного, 
нерасточительного, здоровьесберегающего пове-

• внутренней позиции обучающегося на 

уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, пони-

мания необходимости учения, выра-

женного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочте-

нии социального способа оценки зна-

ний; 

• выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного 

интереса к новым общим способам ре-

шения задач; 

• адекватного понимания причин ус-

пешности/неуспешности учебной дея-

тельности; 

• положительной адекватной диффе-

ренцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации со-

циальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ 

гражданской идентичности в поступ-

ках и деятельности; 

• морального сознания на конвенцио-

нальном уровне, способности к реше-

нию моральных дилемм на основе учёта 

позиций партнёров в общении, ориен-

тации на их мотивы и чувства, устой-

чивое следование в поведении мораль-

ным нормам и этическим требовани-

ям; 

• установки на здоровый образ жизни и 

реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

• осознанных устойчивых эстетиче-

ских предпочтений и ориентации на 
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дения; 
• чувство прекрасного и эстетические чувства на 
основе знакомства с мировой и отечественной ху-
дожественной культурой. 
 

искусство как значимую сферу челове-

ческой жизни; 

• эмпатии как осознанного понимания 

чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, на-

правленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

 
 

Регулятивные универсальные учебные действия 
 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 
• принимать и сохранять учебную задачу; 
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия 
в новом учебном материале в сотрудничестве с учите-
лем; 
• планировать свои действия в соответствии с постав-
ленной задачей и условиями её реализации, в том числе 
во внутреннем плане; 
• учитывать установленные правила в планировании и 
контроле способа решения; 
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по ре-
зультату (в случае работы в интерактивной среде поль-
зоваться реакцией среды решения задачи); 
• оценивать правильность выполнения действия на 
уровне адекватной ретроспективной оценки соответст-
вия результатов требованиям данной задачи и задачной 
области; 
• адекватно воспринимать предложения и оценку учите-
лей, товарищей, родителей и других людей; 
• различать способ и результат действия; 
• вносить необходимые коррективы в действие после 
его 
завершения на основе его оценки и учёта характера сде-
ланных ошибок, использовать предложения и оценки 
для создания нового, более совершенного результата, 
использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хо-
да и результатов решения задачи, собственной звучащей 
речи на русском, родном и иностранном языках. 

• в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую 

задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную ини-

циативу в учебном сотрудниче-

стве; 

• самостоятельно учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном мате-

риале; 

• осуществлять констатирую-

щий и предвосхищающий кон-

троль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль 

на уровне произвольного внима-

ния; 

• самостоятельно адекватно 

оценивать правильность выпол-

нения действия и вносить необ-

ходимые коррективы в исполне-

ние как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

 
 

Познавательные универсальные учебные действия 
 

Познавательные универсальные  учебные действия 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 
• осуществлять поиск необходимой информации для 
выполнения учебных заданий с использованием учеб-
ной литературы, энциклопедий, справочников (включая 
электронные, цифровые), в открытом информационном 
пространстве, в том числе контролируемом пространст-

• осуществлять расширенный по-

иск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интерне-

та; 

• записывать, фиксировать ин-
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ве Интернета; 
• осуществлять запись (фиксацию) выборочной инфор-
мации об окружающем мире и о себе самом, в том числе 
с помощью инструментов ИКТ; 
• использовать знаково-символические средства, в том 
числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая 
концептуальные) для решения задач; 
• строить сообщения в устной и письменной форме; 
• ориентироваться на разнообразие способов решения 
задач; 
• основам смыслового восприятия художественных и 
познавательных текстов, выделять существенную ин-
формацию 
из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 
• осуществлять анализ объектов с выделением сущест-
венных и несущественных признаков; 
• осуществлять синтез как составление целого из частей; 
• проводить сравнение, сериацию и классификацию по 
заданным критериям; 
• устанавливать причинно-следственные связи в изучае-
мом круге явлений; 
• строить рассуждения в форме связи простых суждений 
об объекте, его строении, свойствах и связях; 
• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведе-
ние общности для целого ряда или класса единичных 
объектов на основе выделения сущностной связи; 
• осуществлять подведение под понятие на основе рас-
познавания объектов, выделения существенных призна-
ков и их синтеза; 
• устанавливать аналогии; 
• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

формацию об окружающем мире 

с помощью инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения за-

дач; 

• осознанно и произвольно стро-

ить сообщения в устной и пись-

менной форме; 

• осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкрет-

ных условий; 

• осуществлять синтез как со-

ставление целого из частей, са-

мостоятельно достраивая и вос-

полняя недостающие компонен-

ты; 

• осуществлять сравнение, сериа-

цию и классификацию, самостоя-

тельно выбирая основания и кри-

терии для указанных логических 

операций; 

• строить логическое рассужде-

ние, включающее установление 

причинно"следственных связей; 

• произвольно и осознанно вла-

деть общими приёмами решения 

задач. 

 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

Коммуникативные универсальные  учебные действия 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность нау-

читься: 
• адекватно использовать коммуникативные, 
прежде всего речевые, средства для решения 
различных коммуникативных задач, строить 
монологическое высказывание (в том числе 
сопровождая его аудиовизуальной поддерж-
кой), владеть диалогической формой комму-
никации, используя в том числе средства и ин-
струменты ИКТ и дистанционного общения; 
• допускать возможность существования у лю-
дей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и ориентиро-
ваться на позицию партнёра в общении и 
взаимодействии; 
• учитывать разные мнения и стремиться к ко-
ординации различных позиций в сотрудниче-
стве; 

• учитывать и координировать в сотруд-

ничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и коор-

динировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению 

конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточ-

но точно, последовательно и полно переда-
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• формулировать собственное мнение и пози-
цию; 
• договариваться и приходить к общему реше-
нию в совместной деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения интересов; 
• строить понятные для партнёра высказыва-
ния, учитывающие, что партнёр знает и видит, 
а что нет; 
• задавать вопросы; 
• контролировать действия партнёра; 
• использовать речь для регуляции своего дей-
ствия; 
• адекватно использовать речевые средства для 
решения различных коммуникативных задач, 
строить монологическое высказывание, вла-
деть диалогической формой речи. 

вать партнёру необходимую информацию 

как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для орга-

низации собственной деятельности и со-

трудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и ока-

зывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для плани-

рования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средст-

ва для эффективного решения разнообраз-

ных коммуникативных задач. 

 
1.2.1.1.Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени началь-
ного общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащей-
ся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, 
учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. 
  Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познаватель-
ного интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарны-
ми навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приоб-
ретут 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, системати-
зация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их ин-
терпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного 
вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных связей и 
зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых 
учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 
информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой ин-
формации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся жизненным 
опытом. 
 
 
Работа с текстом: 

поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится: Выпускник получит воз-

можность научиться: 
• 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 ус-
танавливать их последовательность; упорядочивать инфор-
мацию по заданному основанию; 
• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, вы-
деляя два-три существенных признака; 

• использовать формальные 

элементы текста (напри-

мер, подзаголовки, сноски) 

для поиска нужной инфор-

мации; 

• работать с несколькими 

источниками информации; 

• сопоставлять информа-

цию, полученную из несколь-
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• понимать информацию, представленную в неявном виде 
(например, находить в тексте несколько примеров, доказы-
вающих приведённое утверждение; характеризовать явление 
по его описанию; выделять общий признак группы элемен-
тов); 
• понимать информацию, представленную разными способа-
ми: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 
• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём 
информацию, но и на жанр, структуру, выразительные сред-
ства текста; 
• использовать различные виды чтения: ознакомительное, 
изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соот-
ветствии с целью чтения; 
• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 
справочниках. 

ких источников. 

 
Работа с текстом: 

преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится Выпускник получит воз-

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

• делать выписки из прочи-

танных текстов с учётом 

цели их дальнейшего исполь-

зования; 

• составлять небольшие 

письменные аннотации к 

тексту, отзывы о прочи-

танном. 

 
Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится: Выпускник получит воз-

можность научитьс:я 
• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 
прочитанном тексте; 
• оценивать содержание, языковые особенности и структуру 
текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тек-
сте; 
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 
сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недос-
товерность получаемых сведений, пробелы в информации и 
находить пути восполнения этих пробелов; 
• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитан-
ного или прослушанного текста. 

• сопоставлять различные 

точки зрения; 

• соотносить позицию ав-

тора с собственной точкой 

зрения; 

• в процессе работы с одним 

или несколькими источни-

ками выявлять достоверную 

(противоречивую) информа-

цию. 

 
1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся    (метапредметные резуль-

таты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального об-
щего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 
современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с ги-
пермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-
графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 
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звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью теле-
коммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопас-
ные и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств 
ИКТ для использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и 
общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 
средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изо-
бражение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать гипер-медиа 
сообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для ре-
шения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возмож-
ные источники её получения; критически относиться к информации и к выбору источника 
информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учеб-
ных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для реше-
ния разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 
содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться 
необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 
основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 
 
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 
Выпускник научится: Выпускник получит возмож-

ность научиться: 
• использовать безопасные для органов зрения, нервной 
системы, опорно-двигательного аппарата, эргономичные 
приёмы работы с компьютером и другими средствами 
ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражне-
ния (мини-зарядку); 
• организовывать систему папок для хранения собственной 
информации в компьютере. 

 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифро-
вых данных 
• вводить информацию в компьютер с использованием раз-
личных технических средств (фото и видеокамеры, микро-
фона и т. д.), сохранять полученную информацию; 
• владеть компьютерным письмом на русском языке; наби-
рать текст на родном языке; набирать текст на иностран-
ном языке, использовать экранный перевод отдельных 
слов; 
• рисовать изображения на графическом планшете; 
• сканировать рисунки и тексты. 

• использовать программу рас-

познавания сканированного 

текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 
• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим 
параметрам и техническому качеству результат видеозапи-
си и 
фотографирования, использовать сменные носители 
(флэш-карты); 
• описывать по определённому алгоритму объект или про-
цесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и число-
вую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 
• собирать числовые данные в естественно-научных на-

• грамотно формулировать 

запросы при поиске в Интер-

нете и базах данных, оцени-

вать, интерпретировать и со-

хранять найденную информа-

цию; критически относиться к 

информации и к выбору источ-

ника информации. 
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блюдениях и экспериментах, используя цифровые датчики, 
камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 
опроса людей; 
• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание 
экранов в соответствии с коммуникативной или учебной 
задачей, включая редактирование текста, цепочек изобра-
жений, видео и аудиозаписей, фотоизображений; 
• пользоваться основными функциями стандартного тек-
стового редактора, следовать основным правилам оформ-
ления 
текста; использовать полуавтоматический орфографиче-
ский контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки 
в сообщениях разного вида; 
• искать информацию в соответствующих возрасту цифро-
вых словарях и справочниках, базах данных, контролируе-
мом Интернете, системе поиска внутри компьютера; со-
ставлять 
список используемых информационных источников (в том 
числе с использованием ссылок); 
Создание, представление и передача сообщений 
• создавать текстовые сообщения с использованием 
средств ИКТ: редактировать, оформлять и сохранять их; 
• создавать сообщения в виде аудио и видеофрагментов 
или цепочки экранов с использованием иллюстраций, ви-
деоизображения, звука, текста; 
• готовить и проводить презентацию перед небольшой ау-
диторией: создавать план презентации, выбирать аудиови-
зуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для пре-
зентации; 
• создавать диаграммы, планы территории и пр.; 
• создавать изображения, пользуясь графическими воз-
можностями компьютера; составлять новое изображение 
из готовых фрагментов (аппликация); 
• размещать сообщение в информационной образователь-
ной среде образовательного учреждения; 
• пользоваться основными средствами телекоммуникации; 
участвовать в коллективной коммуникативной деятельно-
сти в информационной образовательной среде, фиксиро-
вать ход и 
результаты общения на экране и в файлах. 

• представлять данные; 

• создавать музыкальные про-

изведения с использованием 

компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из 

готовых музыкальных фраг-

ментов и «музыкальных пе-

тель». 

 

Планирование деятельности, управление и организация 
• создавать движущиеся модели и управлять ими в компь-
ютерно управляемых средах; 
• определять последовательность выполнения действий, 
составлять инструкции (простые алгоритмы) в несколько 
действий, строить программы для компьютерного испол-
нителя с использованием конструкций последовательного 
выполнения и повторения; 
• планировать несложные исследования объектов и про-
цессов внешнего мира. 

• проектировать несложные 

объекты и процессы реального 

мира, своей собственной дея-

тельности и деятельности 

группы; 

• моделировать объекты и 

процессы реального мира. 

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

1.2.2. Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального 
общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого обще-
ния и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоцио-
нально-ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному 
использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса 
обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 
способностей. 

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

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

Выпускник на уровне начального общего образования: 
научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 
сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препина-

ния (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет уме-
нием проверять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 
языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, сло-
вообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса 
научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые едини-
цы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что 
послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познава-
тельных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми едини-
цами. 

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

 
Выпускник на ступени начального обще-

го образования: 
 

• научится осознавать безошибочное письмо как 
одно из проявлений собственного уровня культуры;  

• овладеет письмом от руки и клавиатурным 
письмом, сможет применять орфографические прави-
ла и правила постановки знаков препинания (в объеме 

В результате изучения курса 
русского языка и родного языка у 
выпускников, освоивших основную 
образовательную программу на-
чального общего образования, бу-
дет сформирован учебно-
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изученного) при записи собственных и предложенных 
текстов, овладеет умением проверять написанное, при 
работе на компьютере сможет использовать полуав-
томтический орфографический контроль, овладеет 
основными правилами оформления текста на компь-
ютере; 
получит первоначальные представления о системе и 
структуре русского и родного языка: познакомится с 
разделами изучения языка — фонетикой и графикой, 
лексикой, словообразованием (морфемикой), морфо-
логией и синтаксисом; в объеме содержания курса 
научится находить, характеризовать, сравнивать, 
классифицировать такие языковые единицы, как звук, 
буква, часть слова, часть речи, член предложения, 
простое предложение, что послужит основой для 
дальнейшего формирования общеучебных, логиче-
ских и познавательных (символико-моделирующих) 
универсальных учебных действий с языковыми еди-
ницами. 

познавательный интерес к новому 
учебному материалу по русскому и 
родному языкам и способам реше-
ния новой языковой задачи, что за-
ложит основы успешной учебной 
деятельности при продолжении 
изучения курса русского языка и 
родного языка на следующей сту-
пени образования.  
 

Содержательная линия «Система языка» 
Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научить-

ся: 
• различать звуки и буквы; 
• характеризовать звуки русского и 

родного языка: гласные удар-
ные/безударные; согласные твердые/мягкие, 
парные/непарные твердые и мягкие; соглас-
ные звонкие/глухие, парные/непарные звон-
кие и глухие; 

• знать последовательность букв в рус-
ском и родном алфавите, пользоваться ал-
фавитом для упорядочивания слов и поиска 
нужной информации. 
 

• проводить фонетико-графический 

(звуко-буквенный) разбор слова самостоя-

тельно по предложенному в учебнике алго-

ритму, оценивать правильность проведения 

фонетико-графического (звуко-буквенного) 

разбора слов. 
 

 
Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 
 

Выпускник получит возможность нау-

читься: 

• различать изменяемые и неизменяе-
мые слова; 

• различать родственные (однокорен-
ные) слова и формы слова; 

• находить в словах окончание, корень, 
приставку, суффикс. 
 

• разбирать по составу слова с одно-

значно выделяемыми морфемами в соответ-

ствии с предложенным в учебнике алгорит-

мом, оценивать правильность проведения 

разбора слова по составу.  

 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научить-

ся: 

• выявлять слова, значение которых 
требует уточнения;  

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

• подбирать синонимы для устранения 

повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной ха-

рактеристики предметов при их сравнении; 
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в том числе компьютерного. 
 

• различать употребление в тексте 

слов в прямом и переносном значении (про-

стые случаи); 

• оценивать уместность использования 

слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложен-

ных для успешного решения коммуникатив-

ной задачи. 

 
 

Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 

 
Выпускник получит возможность нау-

читься: 

• определять грамматические признаки 
имен существительных — род, число, па-
деж, склонение;  

• определять грамматические признаки 
имен прилагательных — род, число, падеж;  

• определять грамматические признаки 
глаголов — число, время, род (в прошедшем 
времени), лицо (в настоящем и будущем 
времени), спряжение. 
 

• проводить морфологический разбор 

имен существительных, имен прилагатель-

ных, глаголов по предложенному в учебнике 

алгоритму; оценивать правильность прове-

дения морфологического разбора; 

• находить в тексте такие части речи, 

как личные местоимения и наречия, предлоги 

вместе с существительными и личными ме-

стоимениями, к которым они относятся, 

союзы и, а, но, частицу не при глаголах.  

 

 
Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 
 

Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

• различать предложение, словосочетание, сло-
во; 

• устанавливать при помощи смысловых вопро-
сов связь между словами в словосочетании и пред-
ложении; 

• классифицировать предложения по цели вы-
сказывания, находить повествователь-
ные/побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицатель-
ную/невосклицательную интонацию предложения; 

• находить главные и второстепенные (без де-
ления на виды) члены предложения; 

• выделять предложения с однородными чле-
нами. 
 

• различать второстепенные 

члены предложения — определения, 

дополнения, обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с 

предложенным в учебнике алгорит-

мом разбор простого предложения 

(по членам предложения, синтакси-

ческий), оценивать правильность 

разбора; 

• различать простые и сложные 

предложения. 

 

 
Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность нау-

читься: 
• применять правила правописания (в объ-

еме содержания курса); 
• определять (уточнять) написание слова 

по орфографическому словарю (в том числе 

• осознавать место возможного 

возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определен-

ной орфограммой; 
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компьютерному); использовать полуавтомати-
ческий орфографический контроль при работе с 
текстом на компьютере; 

• безошибочно списывать текст объемом 
80—90 слов; 

• писать под диктовку тексты объемом 
75—80 слов в соответствии с изученными пра-
вилами правописания; 

• проверять собственный и предложенный 
текст, находить и исправлять орфографические 
и пунктуационные ошибки. 
 

• при составлении собственных 

текстов перефразировать записывае-

мое, чтобы избежать орфографических 

и пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осозна-

вать причины появления ошибки и опре-

делять способы действий, помогающих 

предотвратить её в последующих пись-

менных работах.  
 

 
Содержательная линия «Развитие речи» 

 
Выпускник научится: 

 
Выпускник получит возможность 

научиться: 

• оценивать правильность (уместность) 
выбора языковых и неязыковых средств устно-
го общения на уроке, в школе, в быту, со зна-
комыми и незнакомыми, с людьми разного 
возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы 
речевого этикета и правила устного общения 
(умение слышать, точно реагировать на репли-
ки, поддерживать разговор); 

• выражать собственное мнение, аргумен-
тировать его с учётом ситуации общения; 

• самостоятельно озаглавливать текст;  
• составлять план текста; 
• сочинять письма, поздравительные от-

крытки, записки и другие небольшие тексты 
для конкретных ситуаций общения. 
 

• создавать тексты по предложен-

ному заголовку; 

• подробно или выборочно переска-

зывать текст;  

• пересказывать текст  от другого 

лица; 

• составлять устный рассказ на оп-

ределенную тему с использованием раз-

ных типов речи: описание, повествова-

ние, рассуждение;  

• анализировать и корректировать 

тексты с нарушенным порядком пред-

ложений, находить в тексте смысловые 

пропуски; 

• корректировать тексты, в кото-

рых допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать последователь-

ность собственных действий при работе 

над изложениями и сочинениями и соот-

носить их с разработанным алгоритмом; 

оценивать правильность выполнения 

учебной задачи: соотносить собствен-

ный текст с исходным (для изложений) и 

с назначением, задачами, условиями об-

щения (для самостоятельно создаваемых 

текстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимо-

действия при интерактивном общении 

(sms-сообщения, чат, электронная почта, 

форум и другие виды и способы связи).  

1.2.3. Литературное чтение. 

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

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 
России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-
нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники  научатся полноценно воспринимать художественную литерату-
ру, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально отзы-
ваться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они бу-
дут воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с 
другими видами искусства как источниками формирования эстетических потребностей и 
чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями 
родного языка, используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить соб-
ственный жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

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

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

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблю-
дая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 
произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произве-
дении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять не-
большие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Вы-
пускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они полу-
чат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, 
педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презента-
цию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и на-
учно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практиче-
ской работы. 

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

 
Виды речевой и читательской деятельности 
 

Выпускник научится: 
 

Выпускник получит возмож-

ность научиться:  

• осознавать значимость чтения для дальнейшего 
обучения, понимать цель чтения (удовлетворение чи-
тательского интереса и приобретение опыта чтения, 
поиск фактов и суждений, аргументации, иной ин-
формации); 

• осознанно воспринимать (при чтении вслух и 
про себя, при прослушивании и просмотре) содержа-
ние различных видов текстов, аудио-, видео- и гипер-
медиа-сообщений, выявлять их специфику (художе-

• воспринимать художествен-

ную литературу как вид искусства; 

• осмысливать эстетические и 

нравственные ценности художест-

венного текста и высказывать соб-

ственное суждение; 

• осознанно выбирать виды 

чтения (ознакомительное, изучаю-

щее, выборочное, поисковое) в зави-
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ственный, научно-популярный, учебный, справоч-
ный), определять главную мысль и героев произведе-
ния, отвечать на вопросы по содержанию произведе-
ния, определять последовательность событий, зада-
вать вопросы по услышанному, увиденному или про-
читанному учебному, научно-популярному и художе-
ственному тексту, аудио- или видео-сообщению; 

• оформлять свою мысль в монологическое рече-
вое высказывание небольшого объема (повествова-
ние, описание, рассуждение) с опорой на авторский 
текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос; 

• вести диалог в различных учебных и бытовых 
ситуациях общения (включая компьютерные способы 
коммуникации), соблюдая правила речевого этикета; 
участвовать в диалоге при обсуждении прослушанно-
го/прочитанного произведения; 

• работать со словом (распознавать прямое и пе-
реносное значение слова, его многозначность, опре-
делять значение слова по контексту), целенаправлен-
но пополнять свой активный словарный запас; 

• читать (вслух и про себя) со скоростью, позво-
ляющей осознавать (понимать) смысл прочитанного; 

• читать осознанно и выразительно доступные по 
объему произведения; 

• ориентироваться в нравственном содержании 
прочитанного, осознавать сущность поведения геро-
ев, самостоятельно делать выводы, соотносить по-
ступки героев с нравственными нормами; 

• ориентироваться в построении научно-
популярного и учебного текста и использовать полу-
ченную информацию в практической деятельности; 

• использовать простейшие приёмы анализа раз-
личных видов текстов: устанавливать причинно-
следственные связи и определять главную мысль 
произведения; делить текст на части, озаглавливать 
их; составлять простой план; находить различные 
средства выразительности (сравнение, олицетворение, 
метафора), определяющие отношение автора к герою, 
событию; 

• использовать различные формы интерпретации 
содержания текстов: интегрировать содержащиеся в 
разных частях текста детали сообщения; устанавли-
вать связи, не высказанные в тексте напрямую, объ-
яснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и со-
держанием текста; формулировать, основываясь на 
тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не 
только на содержащуюся в нем информацию, но и на 
жанр, структуру, язык; 

• передавать содержание прочитанного или про-
слушанного с учётом специфики научно-
популярного, учебного и художественного текстов; 
передавать содержание текста в виде пересказа (пол-
ного или выборочного); 

симости от цели чтения; 

• определять авторскую пози-

цию и высказывать свое отношение 

к герою и его поступкам; 

• доказывать и подтверждать 

фактами (из текста) собственное 

суждение; 

• на практическом уровне овла-

деть некоторыми видами письмен-

ной речи (повествование — создание 

текста по аналогии, рассуждение — 

письменный ответ на вопрос, опи-

сание —  характеристика героя); 

• писать отзыв о прочитанной 

книге; 

• работать с тематическим 

каталогом (в том числе цифровым); 

• работать с детской периоди-

кой. 
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• коллективно обсуждать прочитанное, доказы-
вать собственное мнение, опираясь на текст или соб-
ственный опыт;  

• ориентироваться в книге по названию, оглавле-
нию, отличать сборник произведений от авторской 
книги, самостоятельно и целенаправленно осуществ-
лять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, 
по собственному желанию; 

• составлять краткую аннотацию (автор, назва-
ние, тема книги, рекомендации к чтению) на литера-
турное произведение по заданному образцу; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным ка-
талогом, соответствующими возрасту словарями и 
справочной литературой. 
 

 
Круг детского чтения 
   
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 
• ориентироваться в книге по названию, ог-
лавлению, отличать сборник произведений 
от авторской книги; 
• самостоятельно и целенаправленно осуще-
ствлять выбор книги в библиотеке по задан-
ной тематике, по собственному желанию; 
• составлять краткую аннотацию (автор, на-
звание, тема книги, рекомендации к чтению) 
на литературное произведение по заданному 
образцу; 
• пользоваться алфавитным каталогом, само-
стоятельно пользоваться соответствующими 
возрасту словарями и справочной литерату-
рой. 
. 

• ориентироваться в мире детской литера-

туры на основе знакомства с выдающимися 

произведениями классической и современной 

отечественной и зарубежной литературы; 

• определять предпочтительный круг чте-

ния, исходя из собственных интересов и по-

знавательных потребностей; 

• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой 

 
Литературоведческая пропедевтика 
 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научить-

ся: 
• сравнивать, сопоставлять художественные 
произведения разных жанров, выделяя два-
три существенных признака (отличать про-
заический текст от стихотворного; распозна-
вать 
особенности построения фольклорных форм: 
сказки, загадки, пословицы). 
 

 

• сравнивать, сопоставлять различные виды 

текстов, используя ряд литературоведче-

ских понятий (фольклорная и авторская ли-

тература, структура текста, герой, автор) 

и средств художественной выразительно-

сти (сравнение, олицетворение, метафора, 

эпитет); 

• создавать прозаический или поэтический 

текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художествен-

ной выразительности (в том числе из тек-

ста). 

 
Творческая деятельность 
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Выпускник научится: 

 
Выпускник получит возможность 

научиться:  

• читать по ролям литературное произведе-
ние; 

• использовать различные способы работы с 
деформированным текстом (устанавливать при-
чинно-следственные связи, последовательность 
событий, этапность в выполнении действий; да-
вать последовательную характеристику героя; 
составлять текст на основе плана); 

• создавать собственный текст на основе 
художественного произведения, репродукций с 
картин художников, по серии иллюстраций или 
видео-фрагментов к произведению, или на осно-
ве личного опыта 

 

• творчески пересказывать текст 

(от лица героя, от автора), дополнять 

текст; 

• создавать иллюстрации, диафильм, 

мультфильм или анимацию по содержа-

нию произведения; 

• работать в группе, создавая инсце-

нировки по произведению, сценарии, не-

большие сюжетные видеопроизведения, 

проекты; 

• способам написания изложения. 
 

1.2.4. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка при получении  
начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 
представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 
поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования ино-
странного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания 
мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным язы-
ком. 

 Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся 
способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в 
письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с исполь-
зованием средств телекоммуникации. 

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

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования 
у обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способ-
ность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (гово-
рение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых 
возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; 
будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от 
родного языка; 

будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и ре-
шать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 
неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелатель-
ными речевыми партнерами; 

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

Коммуникативные умения 
Говорение 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность нау-
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читься: 

• участвовать в элементарных диалогах 
(этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-
побуждении), соблюдая нормы речевого эти-
кета, принятые в англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание пред-
мета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, дру-
ге. 

 

• участвовать в элементарном диалоге, 

расспрашивая собеседника и отвечая на его 

вопросы; 

• воспроизводить наизусть небольшие 

произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику 

персонажа; 

• кратко излагать содержание прочи-

танного текста. 

 

Аудирование 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность нау-

читься: 

• понимать на слух речь учителя и одно-
классников при непосредственном общении 
и вербально/невербально реагировать на ус-
лышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи 
основное содержание небольших сообщений, 
рассказов, сказок, построенных на знакомом 
языковом материале. 

• воспринимать на слух аудиотекст и 

полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию;  

• использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнако-

мые слова. 

 

 

Чтение 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность нау-

читься: 

• соотносить графический образ англий-
ского слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, постро-
енный на изученном языковом материале, 
соблюдая правила произношения и соответ-
ствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержа-
ние небольшого текста, построенного на изу-
ченном языковом материале; 

• читать про себя и находить необходи-
мую информацию. 

• догадываться о значении незнакомых 

слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые 

слова, не мешающие понять основное со-

держание текста. 

 

 

Письмо 

Выпускник научится (от руки и на ком-
пьютере): 

Выпускник получит возможность нау-

читься: 

•  выписывать из текста слова, словосо-
четания, простые предложения; 

• писать поздравительную открытку с 
Новым годом, Рождеством, днем рождения (с 
опорой на образец); 

• писать краткое письмо зарубежному 
другу (с опорой на образец). 

 

• в письменной форме кратко отвечать 

на вопросы к тексту; 

• составлять рассказ в письменной 

форме по плану/ключевым словам; 

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, сер-

висные поля в системе электронной почты, 

(адрес, тема сообщения). 
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Языковые средства и навыки оперирования ими 

 
Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность нау-

читься: 

• воспроизводить графически и калли-
графически корректно все буквы английского 
алфавита (полупечатное написание букв, бу-
квосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, 
знать последовательность букв в нём; 

• списывать текст; 
• восстанавливать слово в соответствии 

с решаемой учебной задачей; 
• применять основные правила чтения и 

орфографии, читать и писать изученные сло-
ва английского языка; 

• отличать буквы от знаков транскрип-
ции. 

• сравнивать и анализировать буквосо-

четания английского языка и их  транскрип-

цию; 

• группировать слова в соответствии с 

изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по слова-

рю; 

• использовать экранный перевод от-

дельных слов (с русского на иностранный и 

обратно). 

 

 

 

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность нау-

читься: 

• различать на слух и адекватно произ-
носить все звуки английского языка, соблю-
дая нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изо-
лированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы 
предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с 
точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей. 

• распознавать связующее r  в речи и 

уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия уда-

рения на служебных словах (артиклях, сою-

зах, предлогах); 

• читать изучаемые слова по транс-

крипции. 

 

 
Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность нау-

читься: 

• узнавать в письменном и устном тек-
сте изученные лексические единицы, в том 
числе словосочетания, в пределах тематики 
на ступени начального общего образования; 

• восстанавливать текст в соответствии 
с решаемой учебной задачей; 

• оперировать в процессе общения ак-
тивной лексикой в соответствии с коммуни-
кативной задачей. 

• узнавать простые словообразователь-

ные элементы; 

• опираться на языковую догадку в про-

цессе чтения и аудирования (интернацио-

нальные и сложные слова). 

 

 

 

Грамматическая сторона речи 
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Выпускник научится: Выпускник получит возможность нау-

читься 

• распознавать и употреблять в речи ос-
новные коммуникативные типы предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в 
речи изученные части речи: существительные 
с определенным/неопределенным/нулевым 
артиклем, существительные в единственном и 
множественном числе; глагол-связку to be; 
глаголы в Present, Past, Future Simple; модаль-
ные глаголы can, may, must; личные, притяжа-
тельные и указательные местоимения; прила-
гательные в положительной, сравнительной и 
превосходной степенях; количественные (до 
100) и порядковые (до 30) числительные; наи-
более употребительные предлоги для выраже-
ния временных и пространственных отноше-
ний. 

 

• узнавать сложносочиненные пред-

ложения с союзами and и but; 

• использовать в речи безличные пред-

ложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interest-

ing), предложения с конструкцией there 

is/there are; 

• оперировать в речи неопределенными 

местоимениями some, any (некоторые слу-

чаи употребления: Can I have some tea? Is 

there any milk in the fridge? — No, there isn’t 

any); 

• образовывать по правилу прилага-

тельные в сравнительной и превосходной 

степенях и употреблять их в речи; 

• распознавать в тексте и дифферен-

цировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагатель-ные, мо-

дальные/смысловые глаголы). 

 

1.2.5. Математика и информатика  

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 
образования  обучающиеся: 

1) научатся  использовать начальные математические знания для описания и объяс-
нения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 
пространственных отношений; 

2) овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственно-
го воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядно-
го представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретут начальный опыт применения математических знаний для решения 
учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и чи-
словыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алго-
ритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геомет-
рические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 
совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретут первоначальные представления о компьютерной грамотности. 
6) познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры на бумаге и компьютерном экране, овладеют 
способами измерения длин и площадей; 

7) приобретут в ходе работы с таблицами, диаграммами, схемами (в том числе, изо-
бражениями цепочек и совокупностей) важные для прикладной математической и информа-
тивеской деятельности умения, связанные со сбором, представлением, анализом и интерпре-
тацией данных, наглядным моделированием процессов;  

8) научатся извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять гото-
вые формы (на бумаге и на компьютере), объяснять, сравнивать и обобщать информацию, 
делать выводы и прогнозы. 
 
Числа и величины.  

Выпускник научится: Выпускник получит возмож-
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 ность научиться: 

• читать, записывать, сравнивать числа от нуля 
до миллиона; индивидуально и коллективно пере-
считывать (с десятичной группировкой) объекты в 
количестве нескольких тысяч, оценивать количест-
во; отыскивать число в различных представлениях 
цепочки натурального ряда; правильно писать (в 
различных падежах) русские наименования количе-
ственных и порядковых числительных; 

•  измерять, записывать и читать величины 
(массу, вместимость, время, температуру, стои-
мость), используя необходимые инструменты и ос-
новные единицы измерения величин и соотношения 
между ними (тонна —килограмм — грамм; литр — 
миллилитр; кубический сантиметр  — кубический 
дециметр — кубометр; век — год — месяц — неде-
ля — сутки — час — минута — секунда; градус 
Цельсия; рубль — копейка); сравнивать именован-
ные величины; выполнять арифметические дейст-
вия с именованными величинами (включая прибав-
ление временного интервала к моменту времени); 
оценивать результаты вычислений с именованными 
величинами; 

• использовать полученные знания в практиче-
ской деятельности: оценивать сумму большого ко-
личества небольших слагаемых (оценка стоимости 
и веса покупки); подсчитывать общую сумму денег 
по предъявленным монетам и купюрам; читать рас-
писания и составлять расписание своих дел на день 
и на неделю, следить за продолжительностью при-
готовления домашних заданий, определять возмож-
ность/невозможность добраться куда-то к сроку; 
приближенно оценивать расстояния и временные 
интервалы; отмерять заданный объем жидкостей 
или сыпучих продуктов; взвешивать предметы на 
весах, измерять собственный рост и вес; измерять 
температуру воздуха и воды. 

 

• определять на глаз количество 

предметов до 10; 

•  выбирать единицу для измере-

ния данной величины (массы, 

вместимости, времени); 

• решать задачи на нахождение 

доли величины и величины по 

значению её доли (половина, 

треть, четверть, десятая со-

тая, тысячная часть). 

 

 Арифметические действия 

Выпускник научится: 
 

Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

• самостоятельно заполнять таблицы 
сложения и умножения как таблицы результатов 
пересчётов; 

• выполнять письменно вычисления с 
многозначными числами, при наличии таблиц сло-
жения и умножения, используя стандартные алго-
ритмы: сложения и вычитания в пределах 10 000, 

• перемножать в уме 

двузначные числа; 

• использовать свойства 

арифметических действий для 

удобства вычислений; 

• вычислять с помощью 

калькулятора сложные арифмети-
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умножения и деления (в том числе деление с остат-
ком) чисел в пределах 10 000 на однозначные и 
двузначные числа; выполнять действия с много-
значными числами при помощи калькулятора; оце-
нивать достоверность полученного с использовани-
ем или без использования калькулятора результата 
вычисления по количеству цифр и по последней 
цифре; 

• выполнять устно сложение, вычита-
ние, умножение и деление однозначных, двузнач-
ных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к 
действиям в пределах 100; 

• выделять неизвестный компонент 
арифметического действия и находить его значе-
ние; проводить проверку правильности вычисления 
с помощью обратного действия; 

• вычислять значение числового выра-
жения (содержащего 2—3 арифметических дейст-
вия, скобки); оценивать значение числового выра-
жения (определять, сколько в значении знаков, вы-
бирать из предложенных вариантов, в каком имен-
но интервале оно находится). 

 

ческие выражения (суммировать 

несколько чисел, умножать сумму 

на число); 

• проводить проверку 

правильности вычислений с помо-

щью прикидки порядка величины ре-

зультата. 

 

 
Работа с текстовыми  задачами 

Выпускник научится: 
 

Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

• решать задачи из традиционного круга 
текстовых задач и задач, возникающих в повсе-
дневной практике (в 1—2 действия): вводить имена 
для величин, связанных с описываемой задачей си-
туацией, планировать последовательность арифме-
тических действий по нахождению требуемых ве-
личин; интерпретировать текст задачи в заданной 
графической или виртуальной модели (на картинке, 
в интерактивной модели или конструкторе на экра-
не компьютера); отображать описанную в задаче 
ситуацию на схеме, графике, в таблице, на диа-
грамме; оценивать правильность хода решения и 
реальность ответа на вопрос задачи. 

 

• решать задачи в 3—4 

действия. 

               • находить разные спосо-

бы решения задачи. 

 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
 

Выпускник научится: 
 

Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

• описывать взаимное расположение 
предметов и перемещения в пространстве и на 
плоскости (выше-ниже, слева-справа, сверху-снизу, 
ближе-дальше, между и пр.); 

• соотносить реальные объекты с геомет-

• описывать взаимное 

расположение предметов в про-

странстве с точки зрения другого 

человека; 

• распознавать, разли-
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рическими фигурами; ориентироваться на плане 
комнаты; 

• распознавать, называть, изображать 
геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 
прямой угол, многоугольник, треугольник, прямо-
угольник, квадрат, окружность, круг); распознавать 
и называть геометрические тела (куб, шар, ци-
линдр);  

• выполнять построение геометрических 
фигур с заданными размерами (отрезок, прямо-
угольник, круг, треугольник) с помощью линейки, 
угольника, циркуля («козьей ножки»); 

 

чать и называть геометрические 

тела: параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус; 

• строить геометриче-

ские объекты на компьютере в 

простом графическом редакторе 

(точка, отрезок, ломаная, много-

угольник, треугольник, прямоуголь-

ник, квадрат, овал, окружность); в 

том числе – с заданными размера-

ми (отрезок, квадрат, прямоуголь-

ник, окружность). 

 

 
Геометрические величины 
 

Выпускник научится: 
 

Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

• вычислять периметр треугольника, 
прямоугольника, площадь прямоугольника. 

• измерять, записывать и читать геомет-
рические величины (длину, площадь), используя 
необходимые инструменты и основные единицы 
измерения величин и соотношения между ними 
(километр — метр — дециметр — сантиметр — 
миллиметр; квадратный метр — квадратный деци-
метр — квадратный сантиметр); сравнивать имено-
ванные геометрические величины; выполнять 
арифметические действия с именованными геомет-
рическими величинами; оценивать результаты вы-
числений с именованными геометрическими вели-
чинами. 

 

• вычислять периметр и 

площадь различных фигур, состав-

ленных из прямоугольников; 

• выбирать единицу для 

измерения данной геометрической  

величины (длины, площади). 
 

 
  
Математическое представление информации. Работа с информацией. 
 

 Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

• анализировать текст математического 
содержания (в том числе, использующий конструк-
ции «каждый/все», «найдётся», «не»), проверять ис-
тинность утверждений текста; проверять перебором 
выполнение утверждения для элементов данной со-
вокупности;  

• представлять математические свойства 
реальных объектов и процессов в форме текстов, 
чисел, геометрических фигур, таблиц, диаграмм, 
цепочек, совокупностей; 

• составлять цепочку (конечную после-
довательность) по заданному или самостоятельно 
выбранному правилу (увеличение/уменьшение чис-

• строить небольшие 

деревья (графы) по описанию (на-

пример, создавать родословные 

деревья); строить небольшие де-

ревья для решения задач (напри-

мер, по поиску всех вариантов); 

• в играх (например, игр 

крестики-нолики, камешки): стро-

ить цепочки позиций, дерево игры 

или его фрагмент, выигрышную 

стратегию; 

• выполнять алгоритмы 

и строить программы небольшой 



 32

ла на несколько единиц, увеличение/уменьшение 
числа в несколько раз, изменение формы и цвета), 
по совокупности условий;  

• образовывать совокупности (неупоря-
доченные наборы) объектов (в том числе – чисел) 
по заданным условиям; классифицировать объекты 
совокупности по 1–2 признакам;   

• читать и заполнять таблицы; 
• читать столбчатые диаграммы; дост-

раивать столбчатую диаграмму при добавлении но-
вых исходных данных; отвечать на простые вопро-
сы по круговой диаграмме; 

• организовывать пересчёт объектов и 
полный перебор объектов и возможностей, анали-
зировать с логической точки зрения учебные и 
иные тексты; 

• планировать последовательность дейст-
вий в житейской ситуации, составлять инструкции 
(простые алгоритмы), например, для перемещения 
по городу. 

 

длины в наглядно-геометрической 

форме, с использованием конст-

рукций последовательного выпол-

нения и повторения; 

• устанавливать соот-

ветствие или несоответствие 

между различными представле-

ниями (изображение, текст, таб-

лица и диаграмма) одной и той же 

числовой информации; 

• планировать и прово-

дить сбор данных, представлять 

полученную информацию с помо-

щью таблиц, диаграмм и простых 

графиков; интерпретировать по-

лученную информацию. 

 

 
 

1.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 
Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных куль-

тур и светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному пред-
мету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания  рабочих программ 
по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской 
культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам 
светской этики. 

Общие планируемые результаты.  
В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 
– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества; 
– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в россий-
ском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравствен-
ному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 
(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, 
становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, ос-
нованной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 
Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку лич-
ности поступать согласно своей совести; 

 
Планируемые результаты по учебным модулям. 
Основы православной культуры 
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Основы мировых религиозных культур 
 

Выпускник научится: 
 

Выпускник получит возмож-
ность научиться: 
 

– раскрывать содержание основных состав-
ляющих мировых религиозных культур (религиоз-
ная вера и мораль, священные книги и места, со-
оружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозные 
праздники и календари, нормы отношений людей 
друг к другу, в семье, религиозное искусство, отно-
шение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения 
религиозных традиций православия, ислама, буд-
дизма, иудаизма, истории их формирования в Рос-
сии;  

– понимать значение традиционных религий, 
религиозных культур в жизни людей, семей, наро-
дов, российского общества, в истории России;  

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

– соотносить нравственные формы поведе-
ния с нормами религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой инфор-

– развивать нравственную реф-
лексию, совершенствовать морально-
нравственное самосознание, регули-
ровать собственное поведение на ос-
нове традиционных для российского 
общества, народов России духовно-
нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь 
между содержанием религиозной 
культуры и поведением людей, обще-
ственными явлениями; 

– выстраивать отношения с 
представителями разных мировоззре-
ний и культурных традиций на основе 
взаимного уважения прав и законных 
интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на 
религиозных духовно-нравственных 
аспектах человеческого поведения 
при изучении гуманитарных предме-

Выпускник научится: 
 

Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

– раскрывать содержание основных состав-
ляющих православной христианской культуры, ду-
ховной традиции (религиозная вера, мораль, свя-
щенные книги и места, сооружения, ритуалы, обы-
чаи и обряды, религиозный календарь и праздники, 
нормы отношений между людьми, в  семье, религи-
озное искусство, отношение к труду и др.); 

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

– на примере православной религиозной тра-
диции понимать значение традиционных религий, 
религиозных культур в жизни людей, семей, наро-
дов, российского общества, в истории России;  

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

– соотносить нравственные формы поведе-
ния с нормами православной христианской религи-
озной морали;  

– осуществлять поиск необходимой инфор-
мации для выполнения заданий; участвовать в дис-
путах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 
готовить сообщения по выбранным темам.  
 

– развивать нравственную реф-
лексию, совершенствовать морально-
нравственное самосознание, регули-
ровать собственное поведение на ос-
нове традиционных для российского 
общества, народов России духовно-
нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь 
между содержанием православной 
культуры и поведением людей, обще-
ственными явлениями; 

– выстраивать отношения с 
представителями разных мировоззре-
ний и культурных традиций на основе 
взаимного уважения прав и законных 
интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на 
религиозных, духовно-нравственных 
аспектах человеческого поведения 
при изучении гуманитарных предме-
тов на последующих уровнях общего 
образования. 
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мации для выполнения заданий; участвовать в дис-
путах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 
готовить сообщения по выбранным темам.  

тов на последующих уровнях общего 
образования. 
 

 
Основы светской этики 

 
Выпускник научится: 

 
Выпускник получит возмож-

ность научиться: 
– раскрывать содержание основных состав-

ляющих российской светской (гражданской) этики, 
основанной на конституционных обязанностях, пра-
вах и свободах человека и гражданина в Российской 
Федерации (отношение к природе, историческому и 
культурному наследию народов России, государст-
ву, отношения детей и родителей, гражданские и 
народные праздники, трудовая мораль, этикет и 
др.); 

– на примере российской светской этики по-
нимать значение нравственных ценностей, идеалов 
в жизни людей, общества;  

– излагать свое мнение по поводу значения 
российской светской этики в жизни людей и обще-
ства; 

– соотносить нравственные формы поведе-
ния с нормами российской светской (гражданской) 
этики;  

– осуществлять поиск необходимой инфор-
мации для выполнения заданий; участвовать в дис-
путах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 
готовить сообщения по выбранным темам.  
 

– развивать нравственную реф-
лексию, совершенствовать морально-
нравственное самосознание, регули-
ровать собственное поведение на ос-
нове общепринятых в российском 
обществе норм светской (граждан-
ской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь 
между содержанием российской свет-
ской этики и поведением людей, об-
щественными явлениями; 

– выстраивать отношения с 
представителями разных мировоззре-
ний и культурных традиций на основе 
взаимного уважения прав и законных 
интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на 
нравственных аспектах человеческого 
поведения при изучении гуманитар-
ных предметов на последующих 
уровнях общего образования. 
 
 
 
 

 
1.2.7. Окружающий мир  

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального 
общего образования у обучающихся сформируются: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, чувство гордости за нацио-
нальные свершения, открытия, победы; 

2)  уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культу-
ре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической гра-
мотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 
измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 
архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  

5)  навыки установления и выявления причинно-следственных связей в окружающем 
мире. 

6) соблюдение правил безопасности дорожного движения (в части, касающейся пе-
шеходов, пассажиров транспортных средств и велосипедистов). 
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В результате изучения  выпускники заложат фундамент своей экологической и культу-
рологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в 
мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адек-
ватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 
среде. 

 
Человек и природа 
 
Выпускник научится: 

 
Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

• узнавать изученные объекты и явления живой 
и неживой природы;  

• описывать на основе предложенного плана 
изученные объекты и явления живой и неживой при-
роды, выделять их основные существенные признаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы 
на основе внешних признаков или известных харак-
терных свойств и проводить простейшую классифи-
кацию изученных объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения и ставить 
опыты, используя простейшее лабораторное обору-
дование (в том числе вирутальное) и измерительные 
приборы (в том числе цифровые); следовать инструк-
циям и правилам техники безопасности при проведе-
нии наблюдений и опытов; 

• искать естественно-научную информацию в 
соответствующих возрасту цифровых словарях и 
справочниках, базах данных, контролируемом Ин-
тернете, использовать естественно-научные тексты с 
целью поиска и извлечения познавательной инфор-
мации, ответов на вопросы, объяснений, создания 
собственных устных или письменных высказываний 
и презентаций;  

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

• использовать готовые модели (глобус, карта, 
план) для объяснения явлений или выявления свойств 
объектов; создавать несложные планы территорий; 

• выявлять причинно-следственные связи в ок-
ружающем мире, обнаруживать простейшие взаимо-
связи между живой и неживой природой, взаимосвя-
зи в живой природе; использовать их для объяснения 
необходимости бережного отношения к природе; 

• определять характер взаимоотношений челове-
ка с природой, находить примеры влияния этих от-
ношений на природные объекты, на здоровье и безо-
пасность человека; 

• понимать необходимость здорового образа 
жизни, соблюдения правил безопасного поведения; 
использовать знания о строении и функционировании 

• осознавать ценность природы 

и необходимость нести ответст-

венность за её сохранение, соблю-

дать правила экологичного  поведе-

ния в быту (раздельный сбор мусора, 

экономия воды и электроэнергии) и в 

природе; 

• пользоваться простыми на-

выками самоконтроля и саморегуля-

ции своего самочувствия для сохра-

нения здоровья, осознанно выпол-

нять режим дня, правила рацио-

нального питания и личной гигиены; 

• выполнять правила безопасно-

го поведения в природе, оказывать 

первую помощь при несложных не-

счастных случаях; 

• моделировать объекты и 

отдельные процессы реального мира 

с использованием виртуальных лабо-

раторий и механизмов, собранных из 

конструктора; 

• планировать, контролиро-

вать и оценивать учебные действия 

в процессе познания окружающего 

мира в соответствии с поставлен-

ной задачей и условиями её реализа-

ции. 
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организма человека для сохранения и укрепления 
своего здоровья. 
 

 

Человек и общество 

Выпускник научится: Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

• различать государственную символику Россий-
ской Федерации и своего региона; описывать досто-
примечательности столицы и родного края; находить 
на карте мира Российскую Федерацию, Москву — 
столицу России, свой регион и его главный город; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соот-
носить основные (изученные) исторические события 
с датами, конкретную дату с веком; находить место 
изученных событий на «ленте времени»; находить 
место событий, относящихся к личной истории, исто-
рии семьи, своего поселения на «ленте времени»; 

• используя дополнительные источники инфор-
мации, находить факты, относящиеся к образу жизни, 
обычаям и верованиям своих предков; на основе 
имеющихся знаний отличать реальные исторические 
факты от вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в 
различных социальных группах (семья, общество 
сверстников, этнос и т. д.), в том числе с позиции 
развития этических чувств, доброжелательности и 
эмоционально-нравственной отзывчивости, понима-
ния чувств других людей и сопереживания им; созда-
вать диаграммы взаимодействия, семейные деревья; 

• использовать различные справочные издания 
(словари, энциклопедии, включая компьютерные) и 
детскую литературу о человеке и обществе с целью 
поиска и извлечения познавательной информации, 
ответов на вопросы, объяснений, для создания собст-
венных устных или письменных высказываний (в том 
числе гипермедиа); 

• соблюдать правила личной безопасности и 
безопасности окружающих, понимать необходимость 
здорового образа жизни.  

• осознавать свою неразрывную 

связь с разнообразными окружаю-

щими социальными группами; 

• ориентироваться в важней-

ших для страны и личности собы-

тиях и фактах прошлого и настоя-

щего; оценивать их возможное 

влияние на будущее, приобретая тем 

самым чувство исторической пер-

спективы; 

• наблюдать и описывать про-

явления богатства внутреннего ми-

ра человека в его созидательной 

деятельности на благо семьи, в ин-

тересах образовательного учреж-

дения, профессионального сообще-

ства, этноса, нации, страны; 

• проявлять уважение и готов-

ность выполнять совместно уста-

новленные договоренности и прави-

ла, в том числе правила общения со 

взрослыми и сверстниками в офици-

альной обстановке, участвовать в 

коллективной коммуникативной 

деятельности в информационной 

образовательной среде; 

• определять общую цель в со-

вместной деятельности и пути её 

достижения, договариваться о рас-

пределении функций и ролей, осуще-

ствлять взаимный контроль в со-

вместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

 
Планируемые результаты и содержание образовательной области 

 «Искусство» на уровне начального общего образования 

 
1.2.8. Изобразительное искусство 
В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего об-

разования у обучающихся: 
будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с ис-
кусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 
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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 дейст-
вительности 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, Отече-
ству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, ко-
торые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 
понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, 
любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственно-
сти за другого человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в ду-
ховной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, 
способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценно-
стей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся 
конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», 
разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской 
Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органиче-
ском единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричаст-
ности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание 
своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 
овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пласти-

ческих искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), жи-
вописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-
прикладном искусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выра-
жать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и об-
ществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 
деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 
искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 
возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут спо-
собны вставать на позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания 
и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-
практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих си-
туаций в повседневной жизни. 
 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 
 

Выпускник научится: 
 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• различать основные виды и жанры пла-
стических искусств (рисунок, живопись, скульп-
тура, архитектура, художественное конструиро-
вание и дизайн, декоративно-прикладное искус-
ство), понимать их специфику; 

• воспринимать произведения изо-

бразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и вырази-

тельных средств, различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; 
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• участвовать в художественно-творческой 
деятельности, используя различные художест-
венные материалы и приёмы работы с ними для 
передачи собственного замысла; 

• эмоционально-ценностно относиться к 
природе, человеку, обществу; различать и пере-
давать в художественно-творческой деятельно-
сти характер, эмоциональные состояния и свое 
отношение к ним средствами  
художественно-образного языка;  

• узнавать, воспринимать, описывать и 
эмоционально оценивать шедевры своего на-
ционального, российского и мирового искусст-
ва, изображающие природу, человека, различ-
ные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и 
т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

• называть ведущие художественные музеи 
России и художественные музеи своего региона. 
 

• видеть проявления художествен-

ной культуры вокруг: музеи искусства, 

архитектура, скульптура, дизайн, деко-

ративные  искусства в доме, на улице, в 

театре; 

• высказывать аргументированное 

суждение о художественных произведе-

ниях, изображающих человека, природу и 

окружающую жизнь, реальные и фанта-

стические сюжеты;  
• осуществлять в контролируе-

мом Интернете поиск сайтов, посвя-

щенных художественному и прикладно-

му творчеству, включая сайты, создан-

ные музеями России. 
 

 
Азбука искусства. Как говорит искусство? 

 
Выпускник научится: 

 
Выпускник получит возможность 

научиться: 

• создавать простые композиции на задан-
ную тему на плоскости и в пространстве; 

• использовать выразительные средства изо-
бразительного искусства: композицию, форму, 
ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные 
художественные материалы для воплощения 
собственного художественно-творческого за-
мысла (в том числе возможности графического и 
растрового редактора, видео- и фотокамеры, 
графического планшета);  

• различать основные и составные, теплые и 
холодные цвета; изменять их эмоциональную 
напряженность с помощью смешивания с белой 
и черной красками; использовать их для переда-
чи художественного замысла в собственной 
учебно-творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, 
скульптуры, декоративно-прикладного искусства 
образ человека: передавать на плоскости и в объ-
еме пропорции лица, фигуры; передавать харак-
терные черты внешнего облика, одежды, укра-
шений человека;  

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и 
анализировать пространственную форму предме-
та; изображать предметы различной формы; ис-
пользовать простые формы для создания вырази-
тельных образов в живописи, скульптуре, графи-
ке, художественном конструировании, в том 
числе на компьютере;  

• пользоваться средствами выра-

зительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства, художественного конструи-

рования в собственной художественно-

творческой деятельности; передавать 

разнообразные эмоциональные состоя-

ния, используя различные оттенки цве-

та, при создании живописных компози-

ций на заданные темы;  

• моделировать новые формы, раз-

личные ситуации, путем трансформа-

ции известного, создавать новые обра-

зы природы, человека, живых существ и 

построек средствами изобразительного 

искусства и компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и 

орнаментальные композиции, используя 

язык компьютерной графики, в том 

числе используя готовые фрагменты 

изображений (аппликацию). 
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• использовать декоративные элементы, 
геометрические, растительные узоры для укра-
шения своих изделий и предметов быта; исполь-
зовать ритм и стилизацию форм для создания 
орнамента; передавать в собственной художест-
венно-творческой деятельности специфику сти-
листики произведений народных художествен-
ных промыслов в России (с учётом местных ус-
ловий). 
 
 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 
 

Выпускник научится: 
 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• осознавать значимые темы искусства и 
жизни, отражать их в собственной художест-
венно-творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, 
средства художественной выразительности для 
создания образов природы, человека, явлений и 
передачи своего отношения к ним; решать ху-
дожественные задачи с опорой на правила пер-
спективы, цветоведения, усвоенные способы 
действия; 

• передавать характер и намерения объек-
та (природы, человека, сказочного героя, пред-
мета, явления и т. д.) в живописи, графике и 
скульптуре, выражая к нему свое отношение. 
 

• видеть, чувствовать и изобра-

жать красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, явлений 

действительности; 

• понимать и передавать в художе-

ственной работе разницу представле-

ний о красоте человека в разных культу-

рах мира, проявлять терпимость к дру-

гим вкусам и мнениям;  

• изображать пейзажи, натюр-

морты, портреты, делать фотогра-

фии, снимать видеосюжеты, выражая 

в них свои эмоции; 

• изображать композиции на зна-

чимые жизненные темы и участвовать 

в коллективных работах на эти темы (в 

том числе снимать натурную мультип-

ликацию как цепочку многофигурных 

композиций). 
 

1.2.9. Музыка 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы: 

1)  первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, ее роли в  ду-
ховно-нравственном развитии человека; 

2) основы музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры 
родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и му-
зыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произ-
ведению;  

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкаль-
но-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения про-
граммы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, 
освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятель-
ности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, 
пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 
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В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 
саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных на-
ционально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принадлеж-
ности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее наро-
дов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии 
человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельно-
сти обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окру-
жающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои 
мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать му-
зыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 
исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

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

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

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 
сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, 

ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 
сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музы-

кальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкально-
му искусству и музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произве-
дению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкаль-
но-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровиза-
ции, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 
применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, му-
зыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной дея-
тельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на гар-
моничное становление личности школьника, включающее формирование его духовно-
нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и 
творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение програм-
мы позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной и му-
зыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 
Обучающийся: 
1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 
2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные эле-

менты музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  
3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, 

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 
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4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эст-
радного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности 
звучания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 
женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, ака-
демического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; 
балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских 
народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных 
форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, ва-
риаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 
9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечест-

венной и зарубежной классики.  
10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеоб-

разных движений, пластического интонирования. 
Хоровое пение 

Обучающийся: 
1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 
2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения 

в соответствии с их образным строем и содержанием. 
3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 
4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правиль-

ное певческое дыхание. 
5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую ата-

ку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не фор-
сированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо про-
износит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности ис-
полнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двух-
голосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 
Обучающийся: 
1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского ор-

кестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  
2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 
3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-

трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 
4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том 

числе тембровые возможности синтезатора. 
Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  
1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 
2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о 

клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.  
3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в му-

зыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и 
половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках ис-
полняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – вос-
приятие и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  
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5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме 
первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам вы-
ученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), 
песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и 
трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания 
музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музы-
кально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. 
Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучаю-
щийся получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различ-

ных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и 

других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую дея-

тельность; музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пе-

нии простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участво-

вать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его му-

зыкальных образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в вы-

боре образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых меро-

приятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой 

деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллек-

ции (фонотека, видеотека). 

 
Музыка в жизни человека 
 

Выпускник научится: 
 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• воспринимать музыку различных жанров, 
размышлять о музыкальных произведениях как 
способе выражения чувств и мыслей человека, 
эмоционально, эстетически откликаться на искус-
ство, выражая свое отношение к нему в различных 
видах музыкально-творческой деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом 
творчестве, в многообразии музыкального фольк-
лора России, в том числе родного края, сопостав-
лять различные образцы народной и профессио-
нальной музыки, ценить отечественные народные 
музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содер-
жание и интонационно-мелодические особенности 
профессионального и народного творчества (в пе-
нии, слове, движении, играх, действах и др.).  
 

• реализовывать творческий 

потенциал, осуществляя собственные 

музыкально-исполнительские замыслы 

в различных видах деятельности; запи-

сывать свои выступления и культурно-

массовые мероприятия на аудио- и ви-

део-носители, редактировать записи и 

тиражировать их;  

• организовывать культурный до-

суг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, музициро-

вать и использовать компьютер и му-

зыкальную клавиатуру для создания 

собственных музыкальных произведе-

ний и в музыкальных играх. 

 

 
Основные закономерности музыкального искусства 
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Выпускник научится: Выпускник получит возможность нау-

читься: 

• соотносить выразительные и изобрази-
тельные интонации, узнавать характерные 
черты музыкальной речи разных композито-
ров, воплощать особенности музыки в ис-
полнительской деятельности на основе полу-
ченных знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом 
музыкального развития на основе сходства и 
различия интонаций, тем, образов и распо-
знавать художественный смысл различных 
форм построения музыки;  

• общаться и взаимодействовать в про-
цессе ансамблевого, коллективного (хорово-
го и инструментального) воплощения раз-
личных художественных образов. 

• реализовывать собственные творче-

ские замыслы в различных видах музыкаль-

ной деятельности (в пении и интерпретации 

музыки, игре на детских элементарных му-

зыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации);  

• использовать систему графических 

знаков для ориентации в нотном письме при 

пении  простейших мелодий;  

• владеть певческим голосом как инст-

рументом духовного самовыражения и уча-

ствовать в коллективной творческой дея-

тельности при воплощении  заинтересовав-

ших его музыкальных образов. 

 
Музыкальная картина мира 

 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность нау-

читься: 

• исполнять музыкальные произведения 
разных форм и жанров (пение, драматизация, 
музыкально-пластическое движение, инст-
рументальное музицирование, импровизация 
и др.);  

• определять виды музыки, сопоставлять 
музыкальные образы в звучании различных 
музыкальных инструментов, в том числе и 
современных электронных;  

• оценивать и соотносить содержание и 
музыкальный язык народного и профессио-
нального музыкального творчества разных 
стран мира.  

• адекватно оценивать явления музы-

кальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музы-

кально-поэтического творчества народов 

мира;  

• оказывать помощь в организации и 

проведении  школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публи-

ке результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, инстру-

ментальное музицирование, драматизация и 

др.),  

собирать музыкальные коллекции (фо-

нотека, видеотека). 

1.2.10. Технология 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном зна-
чении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбо-
ра профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 
предметно-преобразующей деятельности человека; 

3)  приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приема-
ми ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения неслож-
ных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 
организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  
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6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и инфор-
мационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проект-
ных художественно-конструкторских задач. 

 
Обучающиеся: 
• в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых твор-

ческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт ис-
пользования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных 

учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распре-
деление ролей руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, навыки 
сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверст-
никами и взрослыми; 

• овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 
исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 
обобщения; 

• получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 
деятельности на основе сформированых регулятивных универсальных учебных действий: це-
леполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбо-
ра оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов 
действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электрон-
ную информацию; 
 

Общекультурные и общетрудовые компетенции.  
Основы культуры труда, самообслуживание 

 
Выпускник научится: 

 
Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

• называть наиболее распространенные в своем 
регионе традиционные народные промыслы и ремесла, 
современные профессии (в том числе профессии своих 
родителей) и описывать их особенности; 

• понимать общие правила создания предметов 
рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, 
удобство (функциональность), прочность, эстетиче-
скую выразительность — и руководствоваться ими в 
своей продуктивной деятельности; 

• анализировать предлагаемую информацию, пла-
нировать предстоящую практическую работу, осуще-
ствлять корректировку хода практической работы, са-
моконтроль выполняемых практических действий; 

• организовывать свое рабочее место в зависимо-
сти от вида работы, выполнять доступные действия по 
самообслуживанию и доступные виды домашнего тру-
да. 
 

• уважительно относиться к 

труду людей; 

• понимать культурно-

историческую ценность традиций, 

отраженных в предметном мире и 

уважать их; 

• понимать особенности про-

ектной деятельности, осуществ-

лять под руководством учителя 

элементарную проектную деятель-

ность в малых группах: разраба-

тывать замысел, искать пути его 

реализации, воплощать его в про-

дукте, демонстрировать готовый 

продукт (изделия, комплексные ра-

боты, социальные услуги). 
 

 
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

 
Выпускник научится: 

 
Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

• на основе полученных представлений о много-
образии материалов, их видах, свойствах, происхожде-
нии, практическом применении в жизни осознанно 

• отбирать и выстраивать 

оптимальную технологическую по-

следовательность реализации соб-
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подбирать доступные в обработке материалы для изде-
лий по декоративно-художественным и конструктив-
ным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств 
освоенных материалов оптимальные и доступные тех-
нологические приёмы их ручной обработки при раз-
метке деталей, их выделении из заготовки, формообра-
зовании, сборке и отделке изделия; экономно расходо-
вать используемые материалы; 

• применять приёмы рациональной безопасной 
работы ручными инструментами: чертежными (линей-
ка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колю-
щими (швейная игла); 

• выполнять символические действия моделиро-
вания и преобразования модели и работать с простей-
шей технической документацией: распознавать про-
стейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять раз-
метку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 
объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, 
схемам, рисункам. 
 

ственного или предложенного учи-

телем замысла;  

• прогнозировать конечный 

практический результат и само-

стоятельно комбинировать худо-

жественные технологии в соот-

ветствии с конструктивной или 

декоративно-художественной за-

дачей. 
 

 
Конструирование и моделирование 

 
Выпускник научится: 

 
Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

• анализировать устройство изделия: выделять де-
тали, их форму, определять взаимное расположение, 
виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного ха-
рактера по изменению вида и способа соединения де-
талей: на достраивание, придание новых свойств кон-
струкции, а также другие доступные и сходные по 
сложности задачи (в том числе в интерактивных средах 
на компьютере); 

• изготавливать несложные конструкции изделий 
по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу 
и доступным заданным условиям (в том числе в инте-
рактивных средах на компьютере). 
 

• соотносить объемную кон-

струкцию, основанную на правиль-

ных геометрических формах, с изо-

бражениями их разверток; 

• создавать мысленный образ 

конструкции с целью решения оп-

ределенной конструкторской зада-

чи или передачи определенной ху-

дожественно-эстетической ин-

формации, воплощать этот образ 

в материале. 

 

 
Практика работы на компьютере 

 
                 Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 
• соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться 
персональным компьютером для воспроизведения и 
поиска необходимой информации в ресурсе компьюте-
ра, для решения 
доступных конструкторско-технологических задач; 
• использовать простейшие приёмы работы с готовыми 
электронными ресурсами: активировать, читать ин-
формацию, выполнять задания; 

• пользоваться доступными приё-

мами работы с готовой тексто-

вой, визуальной, звуковой информа-

цией в сети 

Интернет, а также познакомится 

с доступными способами её полу-

чения, хранения, переработки. 
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• создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному 
рассказу, используя редакторы текстов и презентаций. 
 

 
 

1.2.11.Физическая культура 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 
для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее по-
зитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, со-
циальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим со-
стоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и 
др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 
координации, гибкости),  

4) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных 
и коррегирующих упражнений, в том числе подготовка к выполнению нормативов Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Обучающиеся: 
• освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных 
игр в помещении и на открытом воздухе; 

• научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 
использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

• освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражне-
ниями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий; 

• научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей раз-
вития основных физических качеств; измерять величину физической нагрузки по частоте 
пульса во время выполнения физических упражнений; 

• научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на форми-
рование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и 
кровообращения; 

• приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для жиз-
недеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и бро-
сать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и гимнастиче-
ские упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах и плавать простейшими 
способами; будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития основных фи-
зических качеств; 

• освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 
технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и соревнова-
тельной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и взаимодействия. 

 
 
 
Знания о физической культуре 
 

Выпускник научится: 
 

Выпускник получит воз-

можность научиться: 

• ориентироваться в понятиях «физическая 
культура», «режим дня»; характеризовать роль и зна-

• выявлять связь за-

нятий физической культурой с 
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чение утренней зарядки, физкультминуток и физ-
культпауз, уроков физической культуры, закалива-
ния, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, 
занятий спортом для укрепления здоровья, развития 
основных систем организма; 

• раскрывать на примерах (из истории, в 
том числе родного края, или из личного опыта) по-
ложительное влияние занятий физической культурой 
на физическое, личностное и социальное развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая 
подготовка», характеризовать основные физические 
качества (силу, быстроту, выносливость, координа-
цию, гибкость) и различать их между собой; 

• организовывать места занятий физиче-
скими упражнениями и подвижными играми (как в 
помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать 
правила поведения и предупреждения травматизма 
во время занятий физическими упражнениями. 

 

трудовой и оборонной дея-

тельностью; 

• характеризовать 

роль и значение режима дня в 

сохранении и укреплении здо-

ровья; планировать и коррек-

тировать режим дня с учётом 

своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей 

своего здоровья, физического 

развития и физической подго-

товленности. 

 

 
Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится:  
 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• отбирать и выполнять комплек-
сы упражнений для утренней зарядки и физ-
культминуток в соответствии с изученными 
правилами; 

• организовывать и проводить 
подвижные игры и соревнования во время 
отдыха на открытом воздухе и в помещении 
(спортивном зале и местах рекреации), со-
блюдать правила взаимодействия с игрока-
ми; 

• измерять показатели физического раз-
вития (рост, масса) и физической подготов-
ленности (сила, быстрота, выносливость, 
гибкость), вести систематические наблюде-
ния за их динамикой. 

 

• вести тетрадь по физиче-

ской культуре с записями режима дня, 

комплексов утренней гимнастики, 

физкультминуток, общеразвивающих 

упражнений для индивидуальных за-

нятий, результатов наблюдений за 

динамикой основных показателей фи-

зического развития и физической под-

готовленности; 

• целенаправленно отби-

рать физические упражнения для ин-

дивидуальных занятий по развитию 

физических качеств; 

• выполнять простейшие приё-

мы оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах. 
Физическое совершенствование 

 
Выпускник научится:  

 
Выпускник получит возможность 

научиться: 

• выполнять упражнения по кор-
рекции и профилактике нарушения зрения и 
осанки, упражнения на развитие физических 
качеств (силы, быстроты, выносливости, ко-
ординации, гибкости); оценивать величину 
нагрузки (большая, средняя, малая) по час-
тоте пульса (с помощью специальной табли-
цы); 

• сохранять правильную 

осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически 

красиво гимнастические и акробати-

ческие комбинации; 

• играть в баскетбол, фут-

бол и волейбол по упрощенным прави-

лам; 
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• выполнять тестовые упражнения 
на оценку динамики индивидуального раз-
вития основных физических качеств; 

• выполнять организующие строе-
вые команды и приёмы;  

• выполнять акробатические уп-
ражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

• выполнять гимнастические уп-
ражнения на спортивных снарядах (перекла-
дина, брусья, гимнастическое бревно); 

• выполнять легкоатлетические 
упражнения (бег, прыжки, метания и броски 
мяча разного веса и объема); 

• выполнять игровые действия и 
упражнения из подвижных игр разной функ-
циональной направленности. 

 

• выполнять тестовые 

нормативы по физической подготов-

ке; 

• плавать, в том числе 

спортивными способами; 

• выполнять передвижения 

на лыжах (для снежных регионов 

России). 

 

 
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы начального общего образования. 
 

1.3.1 Пояснительная записка 
Федеральный государственный образовательный стандарт содержит чёткие требования к 

системе оценки достижения планируемых результатов (пункт 4.1.8). В соответствии с ними 
система оценки должна:  

1. фиксировать цели оценочной деятельности:  
а) ориентировать на достижение результата:  

− духовно-нравственного развития и воспитания (личностные результаты), 
− формирования универсальных учебных действий (метапредметные результаты), 
− освоения содержания учебных предметов (предметные результаты); 

б) обеспечивать комплексный подход к оценке всех перечисленных результатов 
образования (предметных, метапредметных и личностных); 

в) обеспечить возможность регулирования системы образования на основании по-
лученной информации о достижении планируемых результатов; иными словами − возмож-
ность принятия педагогических мер для улучшения и совершенствования процессов образо-
вания в каждом классе, в школе, в региональной и федеральной системах образования;  

2. фиксировать критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления 
её результатов. 

3. фиксировать условия и границы применения системы оценки. 
Особенности новой системы оценки связаны с новым пониманием образовательных 

результатов. 
К основным результатам начального образования Стандарт относит: 

• формирование универсальных и предметных способов действий, а также опорной сис-
темы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной 
школе; 

• воспитание основ умения учиться, то есть способности к самоорганизации с целью по-
становки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

• индивидуальный прогресс в основных сферах развития личности – мотивационно-
смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 
 

 Приоритетными в диагностике (контрольные работы и т.п.): 
  1) продуктивные задания (задачи) по применению знаний и умений, предполагающие 
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создание учеником в ходе решения своего информационного продукта: вывода, оценки и т.п.  
 2) метапредметные диагностические работы, составленные из компетентностных 
заданий, требующих от ученика не только познавательных, но и регулятивных и коммуника-
тивных действий).  
 3)диагностика результатов личностного развития.  
 

Письменные контрольные работы  дополнить такими новыми формами контроля ре-
зультатов, как:  

− целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам действий и ка-
честв по заданным параметрам),  

− самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по само-
рефлексии конкретной деятельности),  

− результаты учебных проектов, 
− результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений учени-

ков.  
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, ориентиро-
ванная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой 
оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования.  
 Особенностями системы оценки являются: 

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, ме-
тапредметных и личностных результатов общего образования); 

• использование планируемых результатов освоения основных образовательных 
программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на осно-
ве системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполне-
нию учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

• оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 
• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества об-

разования; 
• использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 
развития системы образования; 

• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 
представлению их; 

• использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризую-
щей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

• использование наряду со стандартизированными письменными или устными ра-
ботами  таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творче-
ские работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

• использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 
образовательных программ при интерпретации результатов педагогических изме-
рений.   
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Модель системы оценки планируемых результатов освоения  
общеобразовательных программ начального образования и её основные компоненты 

 

 
1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

 
 Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 
универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 
принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 
российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою 
Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 

Оценка результатов освоения общеобразовательных программ на-
чального образования (объект и   содержание оценки) 

Субъективные методы оценки 
(инструментарий, процедуры и 

критерии) 

Объективные методы оценки 
(инструментарий, процедуры и 

критерии) 

Другие Проекты 
Практические 

работы Портфолио 
Письменный или 
устный опрос 

Тестирование (стан-
дартизированное) 

Анкетирование 
(стандартизированное) Стартовый, текущий и 

итоговый контроль 

Аттестация учащихся, педагоги-
ческих кадров, образовательно-

го учреждения 

Мониторинговые 
исследования 

Внутренняя оценка  Внешняя оценка 

Основные группы пользователей 
(учащиеся, учителя, родители, управ-
ленцы, представители общественно-
сти, ученые и др.) 
Цели использования результатов 
(принятия решений): 
– переход на другую ступень обучения 
(в основную школу); 
– оценка качества образования; 
– реформирование содержания образо-

Механизмы обеспечения качества оцен-
ки: 
– Реалистичность требований и критери-

ев 
– Уровневые требования к результатам 

образования 
– Открытость требований, процедур и 

критериев 
– Сочетание внешней и внутренней  

оценки 

Риски: 
– Искажение результатов оценки за 

счет не разработанности объек-
тивных критериев и процедур 

– Увеличение времени на оценку за 
счет активного времени обучения 

– Натаскивание на содержание про-
верки 

– Перегруженность учителей и уча-
щихся   



 51

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 
сильные и слабые стороны своей личности; 

• смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 
для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-
познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и 
того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориента-
ция на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; спо-
собность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участ-
ников моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — сты-
да, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального об-
щего образования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отраже-
ние в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательно-
му учреждению, 

• ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, по-
знание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 
сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец пове-
дения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 
Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к 
своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций 
народов России и мира; развития доверия и способности к пониманию и сопере-
живанию чувствам других людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; уме-
ния видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учеб-
но-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому со-
держанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 
мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих спо-
собностей; 

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, спо-
собности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 
различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке 
своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения 
моральной нормы. 

Формирование навыков самооценки 
� «Волшебные линеечки» (изобретение оценочных шкал самими школьниками) 
� «Прогностическая оценка» (оценка своих возможностей для решения задачи) 
� «Задания-ловушки» (рефлексия освоенного способа) 
� «Составление заданий с ловушками»  
� «Составление задачи, подобной данной» 
� «Классификация задач по способу их решения» (выделение общего способа дейст-

вия) 
� «Обоснованный  отказ от выполнения заданий» (умение обнаружить границу сво-

их знаний) 
� «Орфографические софизмы» (умение обнаружить и опровергнуть псевдологичное 

рассуждение при решении задач)   
 

Оценка  личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних непер-

сонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими в 
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школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической диаг-
ностики развития личности.  

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в образо-
вательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью портфо-

лио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений ана-
лизировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 
Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 
полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оцен-

ка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы.  
 

Оценка метапредметных результатов 
 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учеб-
ных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких ум-
ственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной дея-
тельности и управление ею. К ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; само-
стоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение пла-
нировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и ус-
ловиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролиро-
вать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе 
оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в 
обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 
информации из различных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изу-
чаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практиче-
ских задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобще-
ния, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесе-
нию к известным понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 
принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компо-
нентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной 
части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начально-
го общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результа-
тов проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поиско-
вого характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные рабо-
ты на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений. 

 
Оценка предметных результатов 
 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 
предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность уча-
щихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежу-
точного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты на-
копленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируют-
ся, в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Пред-
метом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы на-
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чального общего образования является достижение предметных и метапредметных  резуль-
татов начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – 
система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и 
окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагно-
стических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освое-
ния темы учащимися.  Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ 
– по русскому языку, родному языку, математике – и итоговой комплексной работы на меж-
предметной основе.  
 

1.3.3. Виды и формы контрольно-оценочных  действий  учащихся и педагогов 
 

Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах мониторинга 
общей готовности первоклассников к обучению в школе и результатах оценки их готовности 
к изучению данного курса.  

В дальнейшем стартовая диагностика может использоваться в любом классе перед 
изучением тематических разделов курса для выявления уровня готовности каждого учащего-
ся к усвоению нового материала. 

Текущий контроль предполагает комплексный подход к оценке результатов образо-
вания (оценка предметных, метапредметных и личностных результатов). 

В системе оценки должны присутствовать как оценка успешности освоения содержа-
ния отдельных учебных предметов, так и оценка динамики образовательных достижений 
учащихся.  

 
  Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности) учащих-
ся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ре-
бенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

№/п Вид  КОД Время проведе-
ния 

Содержание Формы и виды оценки 

1 Стартовая работа Начало сентября Определяет актуаль-
ный уровень знаний, 
необходимый для про-
должения обучения, а 
также намечает «зону 
ближайшего развития» 
и предметных знаний, 
организует коррекци-
онную работу в зоне 
актуальных знаний 

Фиксируется учителем 
в журнале и  в  днев-
нике учащегося от-
дельно задания акту-
ального уровня и 
уровня ближайшего  
развития в много-
балльной  шкале оце-
нивания. Результаты 
работы не влияют на 
дальнейшую итоговую 
оценку младшего 
школьника.   

2. Диагностическая 
работа 

Проводится на 
входе и выходе 
темы при освое-
нии способов 
действия/средств 
в учебном пред-
мете. Количест-
во работ зависит 
от количества  

Направлена  на про-
верку пооперационно-
го состава действия, 
которым необходимо 
овладеть учащимся в 
рамках решения учеб-
ной задачи 

Результаты фиксиру-
ются  отдельно по ка-
ждой отдельной  опе-
рации  и также не 
влияют на дальней-
шую итоговую оценку 
младшего школьника. 
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учебных задач 

3. Самостоятельная  
работа 

Не более  одного 
месяца (5-6 ра-
бот в год) 

Направлена, с одной 
стороны, на возмож-
ную коррекцию ре-
зультатов предыдущей 
темы обучения, с дру-
гой стороны, на парал-
лельную отработку и 
углубление текущей 
изучаемой учебной те-
мы. Задания  состав-
ляются на двух  уров-
нях: 1 (базовый) и 2 
(расширенный) по ос-
новным предметным 
содержательным лини-
ям. 

Учащийся сам оцени-
вает все задания, кото-
рые он выполнил, про-
водит  рефлексивную 
оценку своей работы: 
описывает объем вы-
полненной  работы; 
указывает достижения  
и трудности в данной  
работе; Учитель  про-
веряет и оценивает 
выполненные школь-
ником задания отдель-
но по уровням, опре-
деляет процент вы-
полненных  заданий и 
качество их выполне-
ния. Далее ученик со-
относит свою оценку с 
оценкой учителя и оп-
ределяется дальней-
ший шаг в самостоя-
тельной работе уча-
щихся. 

4. Проверочная ра-
бота по итогам 
выполнения са-
мостоятельной  
работы 

Проводится по-
сле выполнения 
самостоятельной 
работы (5-6 ра-
бот в год) 

Предъявляет  резуль-
таты (достижения) 
учителю и служит ме-
ханизмом управления 
и коррекции следую-
щего этапа самостоя-
тельной работы 
школьников. Учащий-
ся сам определяет объ-
ем  проверочной  рабо-
ты для своего выпол-
нения. Работа  задается  
на двух уровнях: 1 (ба-
зовый) и 2 (расширен-
ный). 

Учитель  проверяет и 
оценивает только те 
задания, которые ре-
шил ученик и предъя-
вил на оценку. Оцени-
вание происходит по 
многобалльной  шкале 
отдельно по каждому 
уровню. 

5. Проверочная  
работа 

Проводится  по-
сле решения 
учебной задачи 

Проверяется уровень 
освоения  учащимися 
предметных культур-
ных способов/средств 
действия. Уровни: 

1 формальный;  

2 –рефлексивный 
(предметный) 

3 – ресурсный (функ-
циональный). 

Все задания  обяза-
тельны для выполне-
ния. Учитель оценива-
ет все задания по 
уровням (0-1 балл) и 
строит  персональный  
«профиль»  ученика по 
освоению  предметно-
го  способа/средства 
действия 
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Представляет  собой 
трехуровневую  зада-
чу, состоящую из трех 
заданий, соответст-
вующих трем уровням 

6. Решение  про-
ектной  задачи 

Проводится 2-3 
раза в год 

Направлена на выяв-
ление уровня освоения  
ключевых  компетент-
ностей 

Экспертная  оценка по 
специально созданным 
экспертным картам. 
По каждому критерию 
0-1 балл 

8. Итоговая прове-
рочная работа 

Конец апреля-
май 

Включает  основные  
темы учебного  года. 
Задания рассчитаны на 
проверку не только 
знаний, но и разви-
вающего эффекта обу-
чения. Задания  разно-
го уровня, как по 
сложности (базовый, 
расширенный), так и 
по уровню опосредст-
вования (формальный, 
рефлексивный, ре-
сурсный) 

Оценивание много-
балльное, отдельно  по 
уровням. Сравнение 
результатов  стартовой 
и итоговой работы. 

9. Предъявление 
(демонстрация) 
достижений 
ученика за год. 

 

Май Каждый учащийся в 
конце года должен 
продемонстрировать 
(показать) все, на что 
он способен. 

Философия этой фор-
мы оценки в смещение 
акцента с того, что 
учащийся не знает и 
не умеет, к тому, что 
он знает и умеет по 
данной теме и данно-
му предмету; перенос 
педагогического уда-
рения с оценки на са-
мооценку 

 
1.3.4  Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 
 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 
реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио.  

Рабочий Портфолио ученика: 
• является современным педагогическим инструментом сопровождения развития  и 

оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование 
качества образования; 

• реализует одно из основных положений Федеральных государственных образова-
тельных стандартов общего образования второго поколения – формирование универ-
сальных учебных действий; 

• позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных дей-
ствий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе 
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начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов образова-
тельного плана; 

• предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятель-
ность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирова-
ния.  
 Портфолио  представляет собой комплект печатных материалов  формата А4, в кото-

рый входят: листы-разделители с названиями разделов (Портрет, Рабочие материалы, Кол-
лектор, Достижения); тексты заданий и инструкций; шаблоны для выполнения заданий; ос-
новные типы задач для оценки сформированности универсальных учебных действий. 

Рабочий Портфолио как инновационный продукт  носит системный характер. В обра-
зовательном процессе начальной школы он используется как: процессуальный способ фик-
сирования достижений учащихся; копилка полезной информации; наглядные доказательства 
образовательной деятельности ученика;  повод  для «встречи» школьника, учителя и родите-
ля.   

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений учащихся: 
• сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного образо-

вания, которыми являются УУД (универсальные учебные действия); 
• содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего новые об-

разовательные стандарты начальной школы;  
• разделы Портфолио (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, Достижения) являются 

общепринятой моделью в мировой педагогической практике; 
• учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем  использо-

вания трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия; 
• позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять актив-

ное присвоение  информации и размышлять о том, что они узнали. 
 

 
Рекомендации по организации системы  

внутренней накопительной оценки достижений учащихся   
 

Портфолио 
 
 В системе оценивания на начальной ступени обучения рекомендуется использовать 
преимущественно внутреннюю оценку, выставляемую педагогом, которая включает разно-
образные методы оценивания: 

٧ наблюдения за определенными аспектами деятельности учащихся или их продвижением 
в обучении (например, наблюдения за совершенствованием техники чтения и письма, 
или за развитием коммуникативных и исследовательских умений, или за развитием на-
выков учения и др.), 

٧ оценку процесса выполнения учащимися различного рода творческих работ 
٧ оценку результатов рефлексии учащихся (разнообразных листов самоанализа, прото-

колов собеседований, дневников учащихся и т.п.). 
 

 Все эти методы, однако, служат основой для дифференцированной (аспектной) оцен-
ки. А для получения более точной и объективной картины все же недостаточно отслеживать 
только отдельные стороны или проявления отдельных способностей ученика – как в отно-
шении освоения им/ей системы знаний, так и в отношении освоения способов действий. На-
до быть уверенным в том, что вся совокупность данных действительно дает целостное, а не 
разрозненное представление об учебных достижениях ребенка, о достижении им/ею тех пла-
нируемых результатов обучения, которые адресованы учащимся, а тем самым – и Требова-
ний стандарта. 
 Поэтому система должна быть дополнена методами, позволяющими получать инте-

гральную оценку, оценивающую суммарный результат наших усилий, который можно опре-
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деленным образом связать с достижением того или иного уровня компетентности, по край-
ней мере – в решении учебных задач.  
 Один из таких методов – проведение итоговых комплексных проверочных работ в 
конце каждого года обучения . 
 Методами, служащими цели получения интегральных оценок, являются также порт-

фолио, выставки и презентации крупных целостных законченных работ, отражающие 
результаты усилий, затраченных детьми на протяжении длительного времени и требующих 
для своего выполнения активизации различных сторон учебной деятельности – от навыков 
организации своего процесса учения до отражения уровня освоения формальной системы 
знаний. 
 Но прежде чем перейти к описанию этих методов, и в частности, портфолио, как наи-
более целесообразного в существующих сегодня условиях обучения, необходимо прежде 
кратко суммировать и оценить все итоги, с которыми учитель (а значит, и его ученики), 
пользующийся описанной в предыдущих разделах системой учебных ситуаций и заданий и 
неразрывно связанной с ними системой текущего оценивания, основанного на дифференци-
рованной оценке, подходят к концу начальной школы. 
 Итак, учитель, выполняющий в целом все требования описанной выше технологии, 
имеет следующую совокупность данных об отдельных сторонах учения ребенка и его учеб-
ных достижениях. 

1) ЛИСТЫ НАБЛЮДЕНИЙ, отражающие динамику (начиная с 1 класса), как минимум, 
следующих показателей: 

 
٧ сформированности и индивидуального прогресса в раз-

витии таких навыков учения, как: 
1. приобретение знаний, 
2. понимание, 
3. применение, 
4. анализ, 
5. синтез, 
6. оценка, 
7. диалектичность мышления, 
8. метазнание 

 

наблюдения ведутся учителем 
в течение всего учебного про-
цесса в ситуациях 
– повседневных, связанных 

с формированием ориен-
тировочных и исполни-
тельских действий; 

– инициативной творческой 
работы; 

٧ сформированности и индивидуального прогресса в раз-
витии социальных навыков: 

1. способность принимать ответственность; 
2. способность уважать других; 
3. умение сотрудничать; 
4. умение участвовать в выработке общего решения; 
5. способность разрешать конфликты; 
6. способность приспосабливаться к выполнению различ-

ных ролей при работе в группе 
 

наблюдения ведутся учителем 
в течение всего учебного про-
цесса в ситуациях совместной 
(групповой и парной) работы 
учащихся 

٧ сформированности и индивидуального прогресса в раз-
витии ряда коммуникативных навыков: 

1. слушание (слышать инструкции, слышать других, вос-
принимать информацию); 

2. говорения (ясно выражаться, высказывать мнение, да-
вать устный отчет в малой и большой группе); 

3. чтения (способность читать для удовольствия, общения 
и получения информации); 

4. письма (фиксировать наблюдения, делать выписки, из-
лагать краткое содержание, готовить отчеты, вести 

наблюдения ведутся учителем 
в течение всего учебного про-
цесса в ситуациях 
– совместного обсуждения; 
– групповой и индивидуаль-

ной презентации; 
– «авторского собеседова-

ния»; 
– «ученик как инструктор»; 
– неформального общения в 
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дневник) 
 

связи и по поводу прочи-
танного; 

 
они дополняются само- взаи-
мооценками учащихся навы-
ков работы в группе 
 

٧ сформированности и индивидуального прогресса в раз-
витии навыков поисковой и проектной деятельности: 

1. формулировать вопрос, ставить проблему; 
2. вести наблюдение; 
3. планировать работу, 
4. планировать время; 
5. собрать данные; 
6. зафиксировать данные; 
7. упорядочить и организовать данные; 
8. интерпретировать данные; 
9. представить результаты или подготовленный про-

дукт 
 

- наблюдения ведутся учите-
лем в течение всего учебного 
процесса в ситуациях 
– направляемого учителем 

мини-исследования 
– группового мини-

исследования 
– самостоятельного мини-

исследования 
 
они дополняются самооцен-
кой учащихся  

 
2) ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ, отражающая малочисленные, но существенно более 

объективные данные об особенностях выполнения отдельных видов учебной деятель-
ности учащимися; причем все результаты, выводы и оценки в этом случае могут быть 
перепроверены, поскольку такая оценка делается на основе аудио и видеозаписей, 
письменной фиксации фактов. В силу трудоемкости этого метода, его рекомендуется 
использовать крайне экономно, при оценивании сформированности важнейших навы-
ков совместной работы и коммуникативных навыков, на определенных рубежных 
этапах и в таких ситуациях, когда деятельность ребенка не завуалирована совместной 
групповой деятельностью; в ситуациях, к которым ребенок готовится. Так, в приво-
димых выше материалах, его рекомендуется использовать в ситуации «Чтение в па-
ре», «Устная презентация». 

 
3) РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ, отражающие, как правило, учебные достижения уча-

щихся в освоении материала отдельных тем курса. В приводимых рекомендациях 
этот метод рекомендуется использовать на этапе проведения тематических зачетных 
работ, а также на этапе стартовой диагностики. 

 
4) РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНОК ОТКРЫТЫХ И ЗАКРЫТЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ, отражающих 

этапы формирования системы предметных знаний, важнейших технических навыков 
(чтения, письма, вычислений и т.д.).  

 
5) РЕЗУЛЬТАТЫ САМОАНАЛИЗА УЧАЩИХСЯ, отражающие меру осознанности каждым 

ребенком особенностей развития его собственного процесса обучения. Этот метод ре-
комендуется использовать в ситуациях, требующих от учащихся строгого самокон-
троля и саморегуляции; на ключевых этапах становления важнейших предметных 
способов учебных действий, а также с целью самооценки своего поведения. 

 
 Эта система позволяет говорить о том, что с их помощью может быть обеспечен дос-
таточно сбалансированный взгляд на ребенка, позволяющий проводить его итоговое оцени-
вание на основе результатов внутренней, накопленной за четыре года обучения, оценки. 
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 Вместе с тем, необходимо отметить два особых условия, которые должны быть вы-
полнены, для того, чтобы такой подход был оправдан и признан. 
 
 Первое условие, естественно, относится к возможности независимой перепроверки 
результатов иными лицами (например, родителями или инспектором). Отсюда следует, что 
все – или наиболее значимые – промежуточные результаты оценивания должны фиксиро-
ваться учителем письменно и хранится в определенной системе, т.е. входить в ПОРТФОЛИО 
ребенка. Учитель должен иметь возможность по первому требованию предъявить эти ре-
зультаты любому заинтересованному лицу, обладающему соответствующими полномочиями 
запрашивать данную информацию, равно как и иметь возможность обосновать правомер-
ность и правильность выставленной итоговой оценки. 
 Соблюдение этого условия требует дополнительных усилий со стороны учителя, од-
нако, оно же в значительной степени повышает и эффективность его труда. Разумный ком-
промисс видится в том, что необходимо тщательно отработать минимальный и достаточный 
состав документации, способов его заполнения и хранения. Последнее может резко упро-
стится, если использовать с этой целью информационные технологии. Однако требования к 
программному обеспечению, обеспечивающие удобство пользователей, необходимо тща-
тельно отработать, что определяет одну из задач апробации всей технологии. 
 Второе условие связано для учителя с необходимостью получить необходимую ква-
лификацию в области использования внутренней системы оценивания, выстроенного на кри-
териальной основе. Этот второй аспект так же потребует от учителя значительных усилий, 
особенно в переходном периоде, которые, к сожалению, уже не могут быть компенсированы 
никакими технологиями. Проблема усугубляется еще и тем, что и специалистов, способных 
осуществить массовую переподготовку и повышение квалификации в этой области, в на-
стоящее время не так много.  
 Это обстоятельство определяет еще одну задачу апробационного периода: поиск ор-
ганизационных схем, способствующих наиболее быстрому распространению предлагаемой 
технологии. 
 В  идеале в состав портфолио каждого ребенка для характеристики сторон, связанных 
с его/ее учебной деятельностью, могут  входить: 

1) подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие успешность, объем и 
глубину знаний, достижение более высоких уровней рассуждений, творчества, реф-
лексии. Такими работами (в рамках обсуждаемых предметов) могут быть, как пока-
зывают приводимые выше описания различных учебных задач и ситуаций, учебных и 
проверочных материалов, как минимум следующие: 

• выборка работ из «Папки письменных работ» по русскому языку; 
• дневники читателя; 
• выборка работ по проведенным ребенком в ходе обучения мини-исследованиям и вы-

полненным проектам (по всем предметам); 
2) систематизированные материалы текущей оценки 

• отдельные листы наблюдений, 
• оценочные листы и материалы видео- и аудио- записей процессов выполнения от-

дельных видов работ, 
• результаты стартовой диагностики (на входе, в начале обучения) и результаты тема-

тического тестирования; 
• выборочные материалы самоанализа и самооценки учащихся. 
3) материалы итогового тестирования и/или результаты выполнения итоговых ком-

плексных работ, если последние проводились. 
 

 Кроме того, в портфолио могут быть включены и иные документы, характеризующие 
ребенка с точки зрения его внеучебной и досуговой деятельности. Однако задача определе-
ния состава этих документов выходит за рамки данной разработки. 
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 Совокупность этих материалов, как представляется на этом этапе разработки, дает 
достаточно объективное, целостное и сбалансированное представление – как в целом, так и 
по отдельным аспектам, – об основных достижениях конкретного ученика, его продвижении 
во всех наиболее значимых аспектах обучения в начальной школе. 
  

 
 
 

1.3.5 Итоговое оценивание и формы сохранения результатов учебной и внеучебной дея-
тельности учащегося 

 
В начальной школе в соответствии с законом «Об образовании» государственная ито-

говая аттестация учеников не предусматривается. Поэтому прямое включение внешней 
оценки в итоговую оценку младших школьников исключается. 
 Предметом итоговой  оценки освоения  обучающимися  ООП НОО являются дости-

жения в предметных грамотностях (компетентностях) и ключевых  компетентностях  

при освоении основной  образовательной  программы начального  общего  образования, не-

обходимых для продолжения образования, а также внеучебные достижения  младших 

школьников как  в рамках ООП, так и за ее  пределами. 

        В итоговой  оценке  реализации  ООП выделяются отдельно (независимо друг от друга)  
три  составляющие: 

• результаты  текущего (формативного, промежуточного) оценивания, отражающие 
динамику индивидуальных  образовательных достижений учащихся, продвижение в 
достижении  планируемых  результатов освоения ООП НОО; 

• результаты  итоговых  работ, характеризующие уровень освоения  обучающимися 
основных формируемых культурных предметных способов действий/средств, необ-
ходимых для  продолжения  образования на следующем шаге; 

• внеучебные достижения  младших школьников. 
К структуре итоговой оценки выдвигаются определенные требования. Она должна по-

зволять фиксировать индивидуальный прогресс в образовательных достижениях ребенка и 
получить объективные и надежные данные об образовательных достижениях каждого ребен-
ка и всех учащихся. 
..........На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой 
используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 
обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные результа-
ты. 

Результаты итоговой оценки освоения ООП используются для принятия решения о пе-
реводе обучающихся на следующую ступень общего образования. 

Итоговое оценивание происходит в конце обучения в начальной школе и может прово-
диться в форме накопительной оценки, получаемой как обобщенный результат выставлен-
ных ранее оценок, а также в ходе целенаправленного сбора данных или практической де-
монстрации применения полученных знаний  освоенных способов действий. 

Итоговая демонстрация общей подготовки проводится в форме комплексной пись-
менной работы. Комплексная письменная работа позволяет выявить и оценить как уровень 
сформированности важнейших предметных аспектов обучения, так и компетентность ре-
бенка в решении разнообразных проблем. Итоговые комплексные работы строятся на осно-
ве несплошного (с иллюстрациями) текста, к которому дается ряд заданий по русскому язы-
ку и чтению, математике, окружающему миру. Задачи комплексной работы – установить 
уровень овладения ключевыми умениями (сформированность навыков чтения, умение рабо-
тать с текстом, понимать и выполнять инструкции), позволяющими успешно продвигаться в 
освоении учебного материала на следующем этапе обучения. Итоговая комплексная работа 
состоит из двух частей – основной и дополнительной. Задания основной части направлены 
на оценку сформированности таких способов действий и понятий, которые служат опорой в 
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дальнейшем обучении. Содержание и уровень сложности заданий основной части соотно-
сятся с таким показателем достижения планируемых результатов обучения, как «учащиеся 
могут выполнить самостоятельно и уверенно». Выполнение заданий основной части обяза-
тельно для всех учащихся, а полученные результаты можно рассматривать как показатель 
успешности достижения учеником базового уровня требований. В отличие от заданий ос-
новной части  задания дополнительной части имеют более высокую сложность, поэтому их 
выполнение для учащегося необязательно – они выполняются только на добровольной ос-
нове. Соответственно и негативные результаты по заданиям дополнительной части  интер-
претации не подлежат. Успешное выполнение этих заданий может рассматриваться как по-
казатель достижения учеником  повышенного уровня требований и служит поводом исклю-
чительно для дополнительного поощрения ребенка.  

 
 Для сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности учащихся (в строгом тер-

минологическом смысле этого слова) используются: 
1) общеклассные справочники, сборники правил по каждой предметной линии, плакаты 

(цифровые учебные объекты, распечатываются в своем окончательном виде при переходе 

из класса в класс или в среднюю школу) — как форма сохранения результатов учебной дея-
тельности класса; 

2) презентации (цифровые учебные объекты или в виде распечатанных материалов) — 

как форма сохранения результатов пробно-поисковой работы группы. 

        Для сохранения результатов практических работ учащихся используются: 

        1) творческие работы (графические, живописные, литературные, научные описания 

собственных наблюдений и экспериментов) как в форме портфолио (накопительных папок), 

так и в форме выставок, научных журналов, литературных сборников (возможны как циф-
ровые, так и печатные формы); 

       2) презентация, фиксация результатов преобразования модели (схема, чертеж и др. 

знаковые формы, полученные ребенком в ходе индивидуального решения задачи (в виде циф-
рового объекта или распечатки); 

 3) выполненные работы в компьютерных средах, таблицы и графики, отражающие со-

стояние навыков ребенка — соревнование с самим собой (в виде цифрового объекта или 
распечатки). 

         Все  материалы младшего  школьника по итогам  образования в начальной школе  
оформляются  в форме «портфолио» (дневника, накопительной папки). 
         «Портфолио»  ученика представляет собой форму и процесс организации (коллекция, 
отбор и анализ) образцов и продуктов: всех контрольно-проверочных и диагностических ра-
бот (стартовая, итоговая, диагностическая, тематическая проверочная работы) и их оценоч-
ных листов; продуктов  учебно-познавательной деятельности школьника (докладов, презен-
таций и т.п.); «карт знаний», а также  соответствующих информационных материалов из 
внешних источников    (одноклассников, учителей, родителей и т.п.), предназначенных для 
последующего их анализа, всесторонней количественной и качественной оценки уровня 
обученности учащихся и дальнейшей коррекции процесса обучения. 
        Оценка содержимого «портфеля» осуществляется одноклассниками и учителем в форме 
содержательной качественной оценки с использованием  информационной среды  образова-
тельного учреждения. 

На основании оценок по каждому предмету и по программе формирования универсаль-
ных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результа-
тов. 

1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимы-
ми для продолжения образования на следующей ступени, и способен использовать их 
для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средства-
ми данного предмета.  
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Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксирова-
но достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы 
как минимум с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения 
итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50 % заданий базового 
уровня.  

2. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необхо-
димыми для продолжения образования на следующей ступени.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафикси-
ровано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной програм-
мы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении 
менее 50 % заданий базового уровня.  

Решение об успешном освоении программы начального образования и переводе выпу-
скника на следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом на 
основе сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения ООП.  

В случае, если полученные ребенком итоговые оценки не позволяют сделать однознач-
ного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе выпускника на 
следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учетом ди-
намики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 
особенностях обучения данного выпускника в рамках регламентированных процедур, уста-
навливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации.  
 Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование обучающе-
гося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на 
формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

 
 

Итоговые проверочные работы: 
дидактические и раздаточные материалы 

 
 Как уже отмечалось, итоговое оценивание целесообразно проводить в форме накоп-

ленной оценки  на основе синтеза всей накопленной за четыре года обучения информации 
об учебных достижениях ребенка как в чисто учебной сфере (освоение основных понятий, 
предметных учебных навыков и т.п.), так и междисциплинарной области (умение сотрудни-
чать, выполнять различные учебные роли, первичные навыки организации работы и саморе-
гуляции, первичные навыки планирования и проведения небольших исследований, навыки 
работы с информацией и т.п.), а также данных, подтверждающих индивидуальный прогресс 
ребенка в различных областях. 
 Источниками данных служат заполняемые по ходу обучения листы наблюдений, 
дифференцированная оценка наиболее существенных итогов обучения, результаты проме-
жуточных проверочных работ (результаты тестирования) и различные папки работ учащихся 
– составляющих портфолио. 
 В ряде случаев возможно и целесообразно проведение индивидуального или даже 
фронтального итогового тестирования по каждому изучаемому предмету (если накопленных 
данных в силу низкой посещаемости оказалось недостаточно), или если уровень подготовки 
ребенка в ходе всего обучения фиксировался как низкий и очень низкий, граничащий с неус-
певаемостью, если класс в целом в силу объективных обстоятельств пропустил значитель-
ные моменты в обучении и иных аналогичных случаях. 
 Итоговое тестирование в подобной ситуации проводится с таким расчетом, чтобы у 
учителя еще оставалось время наверстать упущенное. Пример подобной проверочной рабо-
ты для выпускников по курсу естествознания приводится в конце данного параграфа. 
 Вместе с тем целесообразна ситуация и итоговой демонстрации общей полученной 
подготовки, умения ребенком синтезировать и использовать все полученные за 4 года знания 
и умения применительно к различным учебным задачам, отрабатываемым в ходе обучения. 
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 Такая демонстрация может проводиться в как форме выставки результатов своей 
проектной работы, которая под руководством учителя и с помощью сверстников и родителей 
велась ребенком на протяжении всего четвертого года обучения (упрощенный аналог курсо-
вой или дипломной работы), так и в форме комплексной интегрированной письменной кон-
трольной работы, охватывающей в целом все наиболее существенные и значимые для даль-
нейшего обучения аспекты. Возможно, естественно, и сочетание этих форм.  
 Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной работы важ-
но потому, что оно позволяет определить сформированность умения переноса знаний и спо-
собов учебных действий, полученных в одних предметах, на другие учебные ситуации и за-
дачи, т.е. способствовать выявлению как разнообразных важнейших предметных аспектов 
обучения, так и целостной оценки, так и в определенном смысле выявлению меры сформи-
рованности уровня компетентности ребенка в решении разнообразных проблем. 
    
 Все предлагаемые ниже итоговые комплексные проверочные работы имеют схо-
жую структуру, позволяющую отслеживать динамику в подготовке каждого ученика. 
 Они строятся на основе несплошного текста (в настоящих примерах – естествен-
нонаучного характера, но это условие не обязательное, возможны работы такого рода и лю-
бой направленности), к которому дается от 11 (в первом классе) до 16 вопросов и заданий в 
основной части работы и 5 – 7 дополнительных заданий. 
 В отличие от заданий основной части дополнительные задания имеют более высо-
кую сложность; их выполнение может потребовать самостоятельно «рождения» ребенком 
нового знания или умений непосредственно в ходе выполнения работы, более активного 
привлечения личного опыта. 
 Поэтому выполнение заданий дополнительной части для ребенка не обязательно – 
они выполняются детьми только на добровольной основе. Соответственно, и негативные ре-
зультаты по этим заданиям интерпретации не подлежат. 
 Выполнение заданий дополнительной части может использоваться исключительно 
с целью дополнительного поощрения ребенка, но никоим образом не в ущерб ему. 
 Задания основной части охватывают все предметы, служащие основой дальнейше-
го обучения – русский язык, чтение, математика; в нашем случае к ним добавляется и окру-
жающий мир. 
 
С помощью этих работ оценивается: 
 
• В ОБЛАСТИ ЧТЕНИЯ 

– техника и навыки чтения 
٧ скорость чтения (в скрытой для детей форме) несплошного текста; 
٧ общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы); 
٧ сформированность навыков ознакомительного, выборочного и поискового чте-

ния; 
٧ умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и не-

укоснительно ее придерживаться; 
 

При этом указывается, что при проверке скорости чтения РЕЗУЛЬТАТЫ 
ДЕТЕЙ С ДИСГРАФИЕЙ ИЛИ ДИСЛЕКСИЕЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ НЕ 
ПОДЛЕЖАТ. Таких детей лучше вообще освободить от выполнения данной 
контрольной работы, дав им какое-либо иное задание. 

 
– культура чтения, навыки работы с текстом и информацией, включающие разно-

образные аспекты, детально описанные в пояснениях и рекомендациях по оценива-
нию каждого из предлагаемых заданий (поиск и упорядочивание информации, вы-
членение ключевой информации; представление ее в разных форматах, связь инфор-



 64

мации, представленной в различных частях текста и в разных форматах, интерпрета-
ция информации и т.д.); 

– читательский отклик на прочитанное. 
 

• В ОБЛАСТИ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА 
– овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных 

предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (фонетика, орфо-
эпия, графика, лексика, морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, орфогра-
фия, культура речи) 

٧ целостность системы понятий (4 кл.); 
٧ фонетический разбор слова, звуко-буквенные связи; 
٧ разбор слова по составу (начиная с 3-го класса); 
٧ разбор предложения по частям речи; 
٧ синтаксический разбор предложения; 

– умение строить свободные высказывания: 
٧ словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-го класса); 
٧ предложения 
٧ связный текст (начиная со 2-го класса), в том числе – и математического ха-

рактера (составление собственных вопросов к задаче (2-й кл.), собственной за-
дачи (3-й кл., дополнительное задание и 4-й кл., основное задание), предпола-
гающий отклик 

� на этическую ситуацию 
� на нравственную и социальную проблему 
� на экологические проблемы 
� задание проблемного характера, требующего элементов рассуждения; 

– сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники 
оформления текста (в ситуации списывания слова, предложения или текста и в си-
туации свободного высказывания); 

– объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного по-
полнения и обогащения (последнее задание каждой работы); 

 
• В ОБЛАСТИ МАТЕМАТИКИ 

– овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных 
предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (счет, числа, 
арифметические действия, вычисления, величины и действия с ними; геометрические 
представления, работа с данными) 

– умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение фор-
мализовать условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде таблиц и диаграмм, с 
опорой на визуальную информацию; 

– умение рассуждать и обосновывать свои действия; 
 
• В ОБЛАСТИ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 

– сформированность первичных представлений о природных объектах, их харак-
терных признаках и используемых для их описания понятий 

٧ тела и вещества (масса, размеры, скорость и другие характеристики); 
٧ объекты живой и неживой природы; 
٧ классификация и распознавание отдельных представителей различных классов 

животных и растений; 
٧ распознавание отдельных географических объектов; 

– сформированность первичных предметных способов учебных действий 
٧ навыков измерения и оценки; 
٧ навыков работа с картой; 
٧ навыков систематизации; 
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– сформированность первичных методологических представлений 
٧ этапы исследования и их описание; 
٧ различение фактов и суждений; 
٧ постановка проблемы и выдвижение гипотез. 

 
 Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора дополнительных 
данных к оценке таких важнейших универсальных способов действий, как рефлексия, спо-
собность к саморегуляции, самоконтролю, самокоррекции.  
 
 Комплект итоговых контрольных работ сопровождается детальными рекоменда-
циями по:  

− проведению работ; 
− оцениванию каждого отдельного задания (с приведением списка проверяе-

мых элементов, вариантов полного и частично правильного ответов, с ука-
занием критериев правильности выполнения задания); 

− оцениванию работы в целом 
− интерпретации результатов каждого задания и работы в целом и по исполь-

зованию полученных результатов; 
− фиксации первичных результатов выполнения работ детьми и результатов 

их обработки, с приведением примеров используемых форм. 
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Интегрированная проверочная работа для 1 класса (конец года): текст 
 

Сова 
7  Обидел однажды старик сову. Ничего не сказала 
13 сова старику, но перестала у него  

 

18 на лугу мышей ловить. Старик  
24 это поначалу не заметил, а мыши 
28 обнаглели.    Стали    они   гнезда  

31 

шмелей      разорять.      Улетели  

39 шмели, перестали клевер опылять. Но и тут ничего 
48 не понял старик. А клевер перестал расти на лугу. 
56 Голодно стало корове, и перестала она давать молоко. 

62 

 

 
 Вот как все в природе связано 

67 между собой! Теперь понял это  

73 

старик и пошел скорее к сове  

75  прощение просить. 
 
Задание 1. 
Начни читать текст. По сигналу учителя поставь палочку после того слова, до которого до-
читал. Дочитай текст до конца. 
Задание 2. Соедини рисунки стрелками так, чтобы было легче пересказать текст. 
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Задание 3. Составь и запиши цепочку слов так, чтобы показать, как в природе все связано 
между собой 

        
 
Ответ: 
______⇒______⇒______⇒______⇒________ 

Задание 4. Ответь на вопросы. Если нужно, перечитай текст еще раз. 
 
 Вопрос 1.  

Предположим, что одна сова ловит за ночь 4 мыши. Сколько мышей может поймать 
сова за три ночи? Запиши получившееся число. 

Ответ: ________ 
 
 

 Вопрос 2. У кого в этой сказки больше всего ног? Допиши в ответе слово. 
Ответ: Больше всего ног у ________ 
 
 

 Вопрос 3. У кого ног меньше – у человека или у мыши? На сколько? Запиши пра-
вильное слово и число. 

Ответ: У человека ног ________ на ________. 
 

Задание 5. Найди в тексте и спиши два последних предложения. Проверь. Если надо, ис-
правь. 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 

 
Задание 6. 1) Найди и спиши выделенные в тексте жирным шрифтом слова. 
 ________________ 
 
 ________________ 
 
 ________________ 
 
2) Подчеркни в записанных словах буквы мягких согласных звуков. 

3) Раздели эти слова вертикальной чертой на слоги. 

___ звуков ___ букв 

___ звуков ___ букв 

___ звуков ___ букв 

___ звуков ___ букв 
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4) Определи и запиши цифрой в прямоугольнике рядом со словами количество звуков и ко-
личество букв. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 
Задание 7. Соедини стрелками объекты природы с соответствующим словом-понятием. 

 

 

 
 Неживая природа  

 

 

 
 Растение  

 

 

 
 Животное  

 

 

 

 Дерево  

 

 

 
 Травянистое растение  

 

 

 
Задание 8. Сколько в сказке живых существ, которые не умеют летать? Запиши ответ чис-
лом. 

Ответ: ________ 
 
Задание 9. 
 
1) Перечитай текст. Подчеркни незнакомые тебе слова, подсчитай их, запиши ответ цифрой 
и выпиши все незнакомые слова в столбик в таблицу. 

Ответ: Незнакомых слов ________ 
 
2) Попробуй выяснить значение одного любого незнакомого слова и запиши его рядом с 
этим словом. 
 

Незнакомое слово  Значение незнакомого слова 

1. ____________ – ____________________________ 
2. ____________ – ____________________________ 
3. ____________ – ____________________________ 
4. ____________ – ____________________________ 
5. ____________ – ____________________________ 
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Незнакомое слово  Значение незнакомого слова 

6. ____________ – ____________________________ 
7. ____________ – ____________________________ 
8. ____________ – ____________________________ 
9. ____________ – ____________________________ 
10. ___________ – ____________________________ 
 
Задание 10. Как ты думаешь, чем обидел старик сову? Напиши одним предложением. 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
 
Задание 11. Как, какими словами, ты бы извинился перед совой, если бы ты был на месте 
старика? Напиши в двух предложениях. 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 

______________________________________________
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Интегрированная проверочная работа для 1 класса (конец года): 
направленность задания, рекомендации по проведению и оцениванию 

 
Задание 1. 
 
Предмет: ЧТЕНИЕ (читательская компетенция). 
Раздел: Техника и навыки чтения 
 
 Оценивается скорость чтения текста «про себя». 
 
 Учитель дает сигнал приступить к выполнению задания и с помощью песочных часов 
отмечает временной интервал в 1 мин. 
 По повторному сигналу учителя дети отмечают слово, до которого они дочитали 
текст. Для удобства подсчета прочитанных за 1 минуту слов рядом с каждой строкой отме-
чено количество слов с начала текста до конца данной строки. 
 Если отсчет времени ведется не с первого слова (детям дано некоторое время «вчи-
таться»), то дети ставят палочку и по первому сигналу учителя. В этом случае фиксация ре-
зультатов и подсчет количества прочитанных за 1 минуту слов несколько усложняются: не-
обходимо фиксировать два значения  – порядковый номер первого слова и порядковый но-
мер последнего слова. Скорость чтения определится как разность между этими двумя значе-
ниями. 
 
 Коды оценки возможных ответов учащихся: 

• 4 балла – темп чтения составляет более 41 слова в минуту; 
• 3 балла – темп чтения составляет от 31 до 40 слов в минуту; 
• 2 балла – темп чтения составляет от 21 до 30 слов в минуту; 
• 1 балл – темп чтения составляет от 15 до 20 слов в минуту; 
• 0 баллов – темп чтения ниже 15 слов в минуту. 

 
 Интерпретация результатов 

• 4 или 3 балла – ученик достиг базового и высоких уровней подготовки; 
• 2 балла – ученик достиг высоких уровней базовой и повышенной подготовки; 
• 1 балл – ученик достиг уровня базовой подготовки; 
• 0 баллов – ученик не достиг уровня базовой подготовки. 

 
Внимание! 
Важно помнить, что РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕТЕЙ С ДИСГРАФИЕЙ ИЛИ ДИСЛЕКСИЕЙ 
ИНТЕРПРЕТАЦИИ НЕ ПОДЛЕЖАТ. Таких детей лучше вообще освободить от выпол-
нения данной контрольной работы, дав им какое-либо иное задание. 
Задание 2. 
Предмет: ЧТЕНИЕ (читательская компетенция). 
Раздел: Техника и культура чтения. Понимание прочитанного 
 Оценивается умение проследить «в уме» и схематически восстановить логику сказки.  
 Полный правильный ответ предполагает указание следующих связей: 
1) старик – сова, 2) сова – мышь, 3) мышь – гнездо шмелей, 4) гнездо шмелей – шмель, 5) 
шмель – клевер, 6) клевер – корова, 7) корова – молоко, 8) молоко – старик, 9) старик – сова, 
т.е. наличия 9 стрелочек на рисунке. 
 Коды оценки возможных ответов учащихся: 

• 3 балла – на рисунке изображены все 9 стрелочек; 
• 2 балла – на рисунке изображены 7 или 8 стрелочек: может быть опущена одна 

из стрелок от старика к сове, а стрелка от мыши идет сразу к шмелю (или про-
ведена в промежуток между гнездом и шмелем); 
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• 1 балл – на рисунке изображено 5 или 6 стрелок; 
• 0 баллов – на рисунке изображено 4 и менее стрелок, или при большем коли-

честве стрелок допущены грубые несоответствия с логикой изложения. 
 Интерпретация результатов 

• 3 или 2 балла – ученик достиг уровней базовой и повышенной подготовки; 
• 1 балл – ученик достиг уровня базовой подготовки; 
• 0 баллов – ученик не достиг уровня базовой подготовки. 

 
Задание 3.  
Предмет: ЧТЕНИЕ (читательская компетенция) 
  ОКРУЖАЮЩИЙ МИР (Человек и природа). 
Раздел: работа с информацией, природные объекты 
 Оценивается умение проследить «в уме» и схематически изобразить представленную 
в сказке информацию о взаимосвязях в природных сообществах. 
 Полный правильный ответ предполагает указание следующей цепочки связей: сова → 

мышь → шмель → клевер → корова, т.е. цепочку из пяти звеньев, два из которых заданы ри-
сунком. 
 Коды оценки возможных ответов учащихся: 

• 4 балла – составлена цепочка из 5 или 4 слов; 
• 3 балла – составлена цепочка из 3 слов; 
• 2 балла – составлена цепочка из 2 слов, хотя бы одно из которых задано рисун-

ком; 
• 1 балл – составлена цепочка из 2 слов, заданных рисунком; 
• 0 баллов –записано менее 2 слов. 

 Интерпретация результатов 
• 4 балла – ученик достиг уровней базовой и повышенной подготовки по обоим 

предметам; 
• 3 или 2 балла – ученик достиг уровня базовой подготовки по обоим предметам; 
• 1 балл – ученик достиг уровня базовой подготовки по чтению и не достиг 

уровня базовой подготовки по окружающему миру; 
• 0 баллов – ученик не достиг уровня базовой подготовки ни по одному из пред-

метов. 
 
Задание 4.  
 Вопрос 1. 
Предмет: МАТЕМАТИКА (арифметика) 
Раздел: арифметические действия 
 Оценивается умение формализовать условие, представленное в текстовой форме, и 
выполнить действие умножения. 
 Правильный ответ 12 мышей. 
 Коды оценки возможных ответов учащихся: 

• 1 балл – дан ответ 12; 
• 0 баллов – дан иной ответ, или ответ отсутствует. 

 Интерпретация результатов 
• 1 балл – ученик достиг уровня базовой подготовки; 
• 0 баллов – ученик не достиг уровня базовой подготовки. 

 
Задание 4.  
 Вопрос 2. 
Предмет: ОКРУЖАЮЩИЙ МИР (Человек и природа) 
Раздел: природные объекты 
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 Оценивается знание детьми характерных особенностей строения некоторых живот-
ных (насекомых, птиц, зверей) и человека. 
 Правильный ответ – у шмеля. 
 Коды оценки возможных ответов учащихся: 

• 2 балла – дан ответ: у шмеля; 
• 1 балл – дан один из ответов: у коровы или у мыши; 
• 0 баллов – дан иной ответ, или ответ отсутствует. 

 Интерпретация результатов 
• 2 балла – ученик достиг уровней базовой и повышенной подготовки; 
• 1 балл – ученик достиг уровня базовой подготовки; 
• 0 баллов – ученик не достиг уровня базовой подготовки. 

Задание 4.  
 Вопрос 3. 
Предмет: ОКРУЖАЮЩИЙ МИР (Человек и природа) 
  МАТЕМАТИКА (арифметика) 
Разделы: природные объекты, отношение между величинами 
 Оценивается знание детьми сравнительных особенностей строения человека и неко-
торых знакомых зверей (мыши). 
 Правильный ответ – У человека на 2 ноги меньше. 
 Коды оценки возможных ответов учащихся: 

• 2 балла – дан ответ: меньше на 2; 
• 1 балл – дан частичный верный ответ: (меньше) и/или только 2; 
• 0 баллов – дан иной ответ, или ответ отсутствует. 

 Интерпретация результатов 
• 2 балла – ученик достиг уровней базовой подготовки по обоим предметам; 
• 1 балл – ученик достиг уровня базовой подготовки по окружающему миру, но 

не достиг уровня базовой подготовки по математике; 
• 0 баллов – ученик не достиг уровня базовой подготовки ни по одному из пред-

метов. 
 
 

Задание 5.  
Предмет: РУССКИЙ ЯЗЫК 
Разделы: правописание, техника и навыки письма 
 Оценивается умение правильно, без ошибок, пропусков и искажения букв, списать 
текст. 
 Коды оценки возможных ответов учащихся: 

• 2 балла – списанный текст не содержит ошибок, или допущенные при списы-
вании ошибки были обнаружены и исправлены; 

• 1 балл – в списанном тексте допущено не более 2 ошибок, пропусков или ис-
кажений букв; 

• 0 баллов – в списанном тексте допущено более 2 ошибок, пропусков или иска-
жений букв. 

 Интерпретация результатов 
• 2 балла – ученик достиг уровней базовой и повышенной подготовки; 
• 1 балл – ученик достиг уровня базовой подготовки; 
• 0 баллов – ученик не достиг уровня базовой подготовки. 

 
 

Задание 6.  
  Вопрос 1. 
Предмет: РУССКИЙ ЯЗЫК. ЧТЕНИЕ 
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Раздел: правописание, техника и навыки письма, работа с текстом 
 Оценивается умение найти в тексте выделенные слова, списать их правильно, без 
ошибок, пропусков и искажения букв. 
 Правильный ответ: правильно выписаны все 3 слова – понял, старик, просить. 
 Коды оценки возможных ответов учащихся: 

• 1 балл – найдены и списаны верно, без ошибок, пропусков, искажения букв, 
без исправлений все три слова; 

• 0 баллов – найдено меньше трех слов или в списанном тексте допущены 
ошибки, пропуски, искажения букв или исправления. 

 Интерпретация результатов 
• 1 балл – ученик достиг уровня базовой подготовки; 
• 0 баллов – ученик не достиг уровня базовой подготовки. 

 
 

Задание 6.  
  Вопрос 2. 
Предмет: РУССКИЙ ЯЗЫК 
Раздел: фонетика 
 Оценивается знание способов обозначение мягкости согласных при письме. 
 Правильный ответ: в словах подчеркнуты 4 буквы – понял, старик, просить. 
 Коды оценки возможных ответов учащихся: 

• 1 балл – подчеркнуты 3 или 4 буквы; 
• 0 баллов – подчеркнуто меньше 3 букв. 

 Интерпретация результатов 
• 1 балл – ученик достиг уровня базовой подготовки; 
• 0 баллов – ученик не достиг уровня базовой подготовки. 

 
Задание 6.  
  Вопрос 3. 
Предмет: РУССКИЙ ЯЗЫК 
Раздел: фонетика 
 Оценивается умение делить слова на слоги. 
 Правильный ответ: понял, старик, просить. 
 Коды оценки возможных ответов учащихся: 

• 1 балл – все три слова разделены на слоги верно; 
• 0 баллов – разделены на слоги меньше 2 слов, или допущена хотя бы одна 

ошибка. 
 Интерпретация результатов 

• 1 балл – ученик достиг уровня базовой подготовки; 
• 0 баллов – ученик не достиг уровня базовой подготовки. 

 
Задание 6.  
  Вопрос 4. 
Предмет: РУССКИЙ ЯЗЫК 
Раздел: фонетика 
 Оценивается умение устанавливать звукобуквенные связи, соотносить количество 
букв и звуков в слове. 
 Правильный ответ: понял – 6 звуков, 5 букв; старик – 6 звуков, 6 букв; просить – 6 
звуков, 7 букв. 
 Коды оценки возможных ответов учащихся: 

• 1 балл – допущено не более 1 ошибки; 
• 0 баллов –допущено более 1 ошибки. 
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 Интерпретация результатов 
• 1 балл – ученик достиг уровня базовой подготовки; 
• 0 баллов – ученик не достиг уровня базовой подготовки. 

 
 

ЗАДАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ 
 
 Эти задания выполняются детьми только на добровольной основе. 
 Приступать к этим заданиям детям разрешается только после того, как учитель 
убедился, что они попробовали выполнить все задания основной части работы и даль-
нейшее продолжение работы над ними нецелесообразно 
 
Задание 7. 
Предмет: ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 
Раздел: природные объекты 
 Оценивается умение классифицировать природные объекты, используя родо-видовые 
понятия. 
 Правильный ответ: стрелками с родовым понятием 

• «Неживая природа» соединено 5 объектов: молоко, гнездо, плетень, солнце, 

берлога (яма); 
• «Растение» – 3 объекта: ель, клевер, трава; 
• «Животное» – 4 объекта: сова, корова, шмель, мышь; 
• «Дерево» – 1 объект: ель; 
• «Травянистое растение» – 2 объекта: клевер, трава; 

т.е. от трех объектов (ель, клевер, трава) должно быть протянуто по две стрелки – к понятию 
«растения», и понятиям «дерево» (ель), либо «травянистое растение» (клевер, трава). 
 Коды оценки возможных ответов учащихся: 

• 3 балла – на рисунке верно изображены все 15 стрелок; 
• 2 балла – на рисунке верно изображены от 10 до 14 стрелок и при этом отсут-

ствуют ошибки в классификации; 
• 1 балл – на рисунке изображены 7 и более стрелок, при этом может быть до-

пущена 1 ошибка в классификации; 
• 0 баллов – на рисунке верно изображено менее 7 стрелок, или задание не вы-

полнялось. 
 Интерпретация результатов 

• 3 или 2 балла – ученик достиг уровней базовой и повышенной подготовки; 
• 1 балл – ученик достиг уровня базовой подготовки; 
• 0 баллов – результат не подлежит интерпретации. 

 
 
Задание 8. 
Предмет: ОКРУЖАЮЩИЙ МИР (Человек и природа) 
  ЧТЕНИЕ (Читательская компетенция) 
Разделы: природные объекты, работа с текстом 
 Оценивается знание детьми отличительных особенностей объектов живой и неживой 
природы, характерных особенностей строения некоторых животных (насекомых, птиц, зве-
рей) и человека, а также умение внимательно читать текст задания. 
 Правильный ответ – человек, корова, мышь, клевер, т.е. 4. 
 Коды оценки возможных ответов учащихся: 

• 2 балла – дан ответ 4; 
• 1 балл – дан ответ: 2 или 3; 
• 0 баллов – дан иной ответ, или задание не выполнялось. 
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 Интерпретация результатов 
• 2 балла – ученик достиг высоких уровней подготовки и развития; 
• 1 балл – ученик достиг уровней базовой и повышенной подготовки по окру-

жающему миру; 
• 0 баллов – результат не подлежит интерпретации. 

 
Задание 9. 
  Вопрос 1. 
Предмет: РУССКИЙ ЯЗЫК 
Раздел: лексика 
 Оценивается словарный запас ребенка. 
 Коды оценки возможных ответов учащихся: 

• 3 балла – незнакомых слов нет; 
• 2 балла – незнакомых слов не более двух; 
• 1 балл – незнакомых слов от 3 до 4; 
• 0 баллов – 5 и более незнакомых слов или задание не выполнялось. 

 Интерпретация результатов 
• 3 балла – ученик достиг высоких уровней развития; 
• 2 балла – ученик достиг уровней базовой и повышенной подготовки; 
• 1 балл – ученик достиг уровня базовой подготовки; 
• 0 баллов – результат не подлежит интерпретации. 

 
Задание 9. 
  Вопрос 2. 
Предмет: РУССКИЙ ЯЗЫК 
Раздел: лексика 
 Оценивается умение выбрать и использовать какую-либо стратегию для выяснения 
значений незнакомых слов, и отразить результат ее использования, а также степень само-
стоятельности ребенка в выяснении значений незнакомых слов. 
 Допускается использование любых способов пояснения лексического значения слова: 

• описание смысла слова своими словами,  
• запись краткого толкования, взятого из толкового словаря, 
• передача смыла с помощью составления словосочетаний и/или фразы (на-

пример, связано между собой – это как нитки связываем), 
• с помощью подбора синонимов и антонимов, однокоренных слов. 

 Не подлежит оценке только тавтология. 
 Ребенок может пытаться угадать значение слова по контексту, вести самостоятельный 
поиск с помощью учебной и/или справочной литературы, попросить учителя дать ему сло-
варь или иную книгу, попросить совета в том, какую книгу лучше взять, или попросить учи-
теля объяснить ему значение слова.  
 Не разрешается только обращаться за помощью к одноклассникам. 
 
ВНИМАНИЕ! 
 Учитель вправе оказать ребенку любую помощь, о которой тот его попросит, 
вплоть до прямого объяснения значения незнакомого слова, но по собственной ини-
циативе помощь не предлагать, даже через наводящие вопросы типа: «Может быть, 

дать тебе какой-нибудь словарь?». Однако, если ребенок пытается отвлечь соседей, 
можно у него спросить: «Ты что-то хотел узнать? Спроси лучше у меня». 
 
 Коды оценки возможных ответов учащихся: 

• 2 балла – любым способом в целом передан смысл слова, найденный ребенком 
самостоятельно; 
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• 1 балл – любым способом в целом передан смысл слова, найденный ребенком 
с существенной помощью учителя (его прямым объяснением, или показом 
слова в словаре); 

• 0 баллов – задание не выполнялось (в том числе и потому, что незнакомых 
слов нет), или смысл незнакомого слова не разъяснен (передан неверно, пере-
дан тавтологически и т.п.). 

 Интерпретация результатов 
• 2 балла – ученик достиг высоких уровней развития; 
• 1 балл – ученик достиг уровней базовой подготовки; 
• 0 баллов – результат не подлежит интерпретации. 

 
Задание 10. 
Предмет: РУССКИЙ ЯЗЫК 
Раздел: высказывания, тесты 
 Оценивается умение строить небольшое самостоятельное высказывание как ответ на 
заданный вопрос. 
 
 Правильность выполнения данного задания проверяется с помощью дифференциро-
ванной оценки. Оцениваются следующие аспекты. 
 
• КРИТЕРИЙ 1 (К1). Соответствие содержания высказывания заданному вопросу и нали-

чие эмоционального отклика на слово «обидел» (максимальная оценка – 2 балла). 
Код «2 балл» ставится, если в высказывании содержится ответ на поставленный во-
прос и при этом использована эмоционально окрашенная лексика или читается указа-
ние на грубость, угрозу, жестокость и т.д. старика (например, «Он на нее кричал», «Он 

на нее ругался», «Он ее прогонял», «Он хотел ее застрелить.» «Он на нее махал.»). 
Код «1 балл» ставится, если в ответе не выражен один из критериев (связь высказы-
вания с поставленным вопросом или эмоциональный отклик на слово «обидел»), «Со-

ва зря обиделась.», «Он боялся за свою корову.», «Они просто не поняли друг друга» и 
т.п. 
Код «0 баллов» ставится, если высказывание никак – ни эмоционально, ни содержа-
тельно – не связано с поставленным вопросом (например, «Сова была плохая» или 
«Старик был старый») или в нем содержится тавтология («Он ее обидел»). 

 
• КРИТЕРИЙ 2 (К2). Соответствие структуры высказывания заданию (максимальная 

оценка – 1 балл). 
Код «1 балл» ставится, если ответ дан в виде предложения. 
Код «0 баллов» ставится, если ответ дан одним словом или словосочетанием (напри-
мер, «пугалом» и т.п.). 

 
• КРИТЕРИЙ 3 (К3). Сформированность технических навыков письма – оформление на-

чала и конца предложения, соблюдение условностей письменного текста, разборчивость 
почерка. Максимальная оценка по этому аспекту – 2 балла. 

Код «2 балла» ставится, если предложение оформлено правильно и почерк разбор-
чив. 
Код «1 балл» ставится, если не выполнен один из критериев. 
Код «0 баллов» ставится, если не выполнены оба критерия. 

 
ВНИМАНИЕ! 
 Наличие/отсутствие иных пунктуационных или орфографических ошибок в сво-
бодном высказывании ребенка на этом этапе не оценивается. 
 
 Если задание ребенком не выполнялось, оно не подлежит оцениванию. 
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 Интерпретация суммарных результатов 

• 5 баллов – ученик достиг уровней базовой и повышенной подготовки; 
• 4 или 3 балла – ученик достиг уровня базовой подготовки; 
• 2 и менее баллов – ученик не достиг уровня базовой подготовки. 

 
Задание 11. 
Предмет: РУССКИЙ ЯЗЫК 
Раздел: высказывания, тесты 
 Оценивается умение строить небольшое самостоятельное высказывание как ответ на 
заданный вопрос. 
 
 Правильность выполнения данного задания проверяется с помощью дифференциро-
ванной оценки. Оцениваются следующие аспекты. 
 
• КРИТЕРИЙ 1 (К1). Соответствие содержания высказывания заданному вопросу и нали-

чие эмоционального отклика на свой поступок (максимальная оценка – 2 балла). 
Код оценки «2 балл» ставится, если в высказывании содержится ответ на поставлен-
ный вопрос и при этом использована эмоционально окрашенная лексика или читается 
указание на раскаяние, переживание и т.п. (например, «Мне очень стыдно. Прости 

меня, пожалуйста»). 
Код оценки «1 балл» ставится, если в ответе не выражен один из критериев (связь 
высказывания с поставленным вопросом или осознание вины), «Сова, не сердись! Я 

больше не буду.», «Давай лучше мириться.», и т.п. 
Код оценки «0 баллов» ставится, если высказывание никак – ни эмоционально, ни 
содержательно – не связано с поставленным вопросом (например, «Хватит уже 

обижаться.»). 
 
• КРИТЕРИЙ 2 (К2). Соответствие структуры высказывания заданию (максимальная 

оценка – 1 балл). 
Код оценки «1 балл» ставится, если ответ дан в виде двух предложений общим объ-
емом не менее 4 слов. 
Код оценки «0 баллов» ставится, если общий объем высказывания не превышает 3 
слов (например, «Дорогая сова! Прости!». 

• КРИТЕРИЙ 3 (К3). Сформированность технических навыков письма – оформление на-
чала и конца предложения, соблюдение условностей письменного текста, разборчивость 
почерка. Максимальная оценка по этому аспекту – 2 балла. 

Код оценки «2 балла» ставится, если оба предложения оформлены правильно и по-
черк разборчив. 
Код оценки «1 балл» ставится, если не выполнен один из критериев хотя бы для од-
ного предложения. 
Код оценки «0 баллов» ставится, если не выполнены оба критерия. 

 
ВНИМАНИЕ! 
 Наличие/отсутствие иных пунктуационных или орфографических ошибок в сво-
бодном высказывании ребенка на этом этапе не оценивается. 
 
 Если задание ребенком не выполнялось, оно не подлежит оцениванию. 
 
 Интерпретация суммарных результатов 

• 5 баллов – ученик достиг уровней базовой и повышенной подготовки; 
• 4 или 3 балла – ученик достиг уровня базовой подготовки; 
• 2 и менее баллов – ученик не достиг уровня базовой подготовки. 
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Интегрированная проверочная работа для 1 класса (конец года): 
фиксация результатов выполнения проверочной работы, 
их анализ и интерпретация, использование результатов 

 
  По результатам итоговой проверочной работы учитель может не только отно-
сительно объективно оценить уровень подготовки каждого ученика и выявить группы риска, 
но и оценить эффективность собственного процесса обучения и принять необходимые меры 
для коррекции.  
 Примерные ориентиры для отнесения детей к той или иной группе для данной кон-
трольной работы составляют: 

• Группа риска – дети, набравшие суммарно менее 10 баллов из 41 возможного. 
• Группа детей, достигших уровня базовой подготовки, но не превышающих его 

– дети, набравшие суммарно от 11-12 баллов до 20-21 балла (из 41 возможного). 
• Группа детей, достигших как базового, так и более высоких уровней – дети, 

набравшие суммарно более 22-24 баллов (из 41 возможного). 
 С помощью данной работы возможно оценить и отдельные важнейшие аспекты обу-
чения по отдельным предметам. 
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2. Содержательный раздел 

 
2.1. Программа  формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 
ступени начального общего образования. 
 
Содержание: 

Пояснительная записка. 
 2.1.1. Описание ценностных ориентиров  содержания образования на ступени начального 
общего образования 
2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий  при получении начального общего 
образования .  
2.1.3 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 
2.1.4.Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной 
деятельности. 
2.1.5. Условия, обеспечивающие  развития универсальных учебных действий у обучающихся. 
2.1.6. Условия, обеспечивающие  преемственность программы формирования универсальных  
учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному 
общему образованию. 
2.1.6 Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающими-
ся универсальных учебных действий.   
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Пояснительная записка 
Новые социальные запросы, отраженные в тексте ФГОС, определяют цели образова-

ния как общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся, обеспечивающие 
такую ключевую компетенцию образования, как «научить учиться».  

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование сово-
купности универсальных учебных действий, обеспечивающих компетенцию «научить 
учиться», а не только освоение учащимися конкретных предметных знаний и навыков в рам-
ках отдельных дисциплин. Сформированность универсальных учебных действий является 
также и залогом профилактики школьных трудностей. 

В широком значении «универсальные учебные действия» – саморазвитие и самосо-
вершенствование путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта.  

В более узком (собственно психологическом значении) «универсальные учебные дей-
ствия» – это совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентич-
ность, социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвое-
нию новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.  

Концептуальные основы разработки программы формирования и развития универ-
сальных учебных действий. 

В Федеральном Государственном Образовательном Стандарте записано, что должна 
содержать программа универсальных учебных действий у обучающихся на ступени началь-
ного общего образования: 

• описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени началь-
ного общего образования; 

• связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

• характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 
универсальных учебных действий обучающихся; 

• типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий; 

• описание преемственности программы формирования универсальных учебных 
действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся на ступени на-
чального общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в на-
чальной школе. 
          Программа  должна стать основой для разработки учебного плана, программ, учебно-
методических материалов  в системе начального образования. 
 
   Цель Программы формирования универсальных учебных действий - обеспечение 

системного подхода к личностному развитию и формированию универсальных учебных 

действий в рамках образовательной системы.  
В качестве объекта формирования  УУД на начальной ступени выступает образова-

тельная среда МАОУ «Троицкая средняя общеобразовательная школа».  
Задачи программы. 
• установить ценностные ориентиры начального образования; 

• определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

• выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  и  
определить условия формирования  в образовательном процессе и жизненно важных 
ситуациях.  

 
Теоретико-методологическую основу программы формирования  УУД составляют 

принципы:  
• непрерывности образования; 
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• учета возрастных возможностей ребенка; 

• учета его индивидуальных особенностей; 

• здоровьесбережения; 

• взаимосвязи  с окружающим миром; 

• развития личности как субъекта творческой деятельности; 

• признание ребенка как субъекта познания; 

• доступности и достаточности; 

• духовно-нравственного воспитания; 

• психологической адаптации; 

• взаимодействия семьи и педагога. 
 
Теоретико-методологической основой разработки Программы формирования  универ-

сальных учебных действий    начального общего образования является культурно-
исторический деятельностный подход, разрабатываемый в трудах отечественных психологов 
Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, П.Я. Гальперина, Д.Б. Эльконина и др., раскрывающий 
основные психологические условия и механизмы процесса усвоения знаний, формирования 
картины мира, общую структуру учебной деятельности учащихся. Созданная на его основе 
Программа развития универсальных учебных действий позволяет выделить основные ре-
зультаты обучения и воспитания, выраженные в терминах универсальных учебных действий 
как показатели гармоничного развития личности, обеспечивающие широкие возможности 
учащихся для овладения знаниями, умениями, навыками, компетентностями личности, спо-
собностью и готовностью к познанию мира. 

Программа формирования универсальных учебных действий составлена в соответст-
вии с требованиями федерального государственного общеобразовательного стандарта на-
чального общего образования. Основывается  на имеющихся документах: Конвенция о пра-
вах ребенка, Конституция Российской Федерации,  Закон Российской Федерации « Об обра-
зовании», Концепция модернизации Российского образования на  период до 2015г, Закон 
Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ», Закон  Российской  
Федерации  «О защите прав потребителей», примерная программа по формированию уни-
версальных учебных действий, использование учебно-методического комплекта «Гармо-
ния»,  устава МАОУ «Троицкая средняя общеобразовательная школа». 

 
 

2.1.1 Описание ценностных ориентиров  содержания образования  
на ступени начального общего образования. 

В каждом обществе присутствуют представления об идеальном типе личности, отра-
жающие набор ценностных нормативных характеристик. Характеристики идеального типа 
личности находят свое выражение в ценностных ориентациях образования как ведущего ин-
ститута социализации личности. 

К числу характеристик личности, которые проектируются через систему образования, 
относятся следующие: 
� формирование гражданской идентичности; 
� понимание и уважение ценностей иных культур, мировоззрений и цивилизаций; 
� активное содействие развитию миролюбия и открытого диалога, способствующего  

укреплению толерантности и духовного единства между людьми разных убеждений, 
национальных культур, религий в современную эпоху; 

� готовность сотрудничать с другими людьми, доверие к другим людям, коллективизм; 
� личная идентичность, возможность человека быть самим собой и принимать само-

стоятельные решения в самых разных социальных, профессиональных и личностных 
ситуациях; 
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� принятие ответственности за собственные решения, действия и поступки перед самим 
собой и другими людьми. 

На основе изложенных выше положений сформулированы ценностные ориентиры начально-
го образования, конкретизирующие личностный, социальный и государственный заказ сис-

теме образования: 

1. формирование основ гражданской идентичности личности на базе:  
• чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 
• восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 
религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

2. формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 
основе: 
• доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 
оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
• уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждо-
го на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

3.  развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 
принципов нравственности и гуманизма: 
• принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и об-
щества и стремления следовать им; 
• ориентации в смысле и нравственном содержании собственных поступков, и поступков ок-
ружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов мо-
рального поведения; 
• формирования чувства прекрасного и эстетических чувств, благодаря знакомству с миро-
вой и отечественной художественной культурой; 

4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспита-
нию, а именно: 
• развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 
познания и творчества; 
• формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планиро-
ванию, контролю, оценке); 

5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 
как условия её самоактуализации: 
• формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовно-
сти открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения 
адекватно их оценивать; 
• развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их ре-
зультаты; 
• формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 
преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 
• формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, представ-
ляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих воз-
можностей. 

Ценностным ориентиром нашей школы является осуществление «личностно ориенти-
рованного образования, в котором обучающиеся должны не просто учиться и воспитываться, 
а жить полной, эмоционально насыщенной жизнью, в которой они могут удовлетворять свои 
природные, социальные и духовные потребности и подготовить себя к взрослой самостоя-
тельной жизни в качестве нравственного, законопослушного члена общества, нашедшего 
свое место в жизни, приносящего своей деятельностью счастье себе и добро и пользу всему 
обществу». 

Исходя из Программы развития школы, наша задача: создать благоприятные условия 
для становления духовно-нравственной, творческой, деятельной, развивающейся, здоровой 
личности, способной к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке 
труда, воспитание социально адаптированной личности. 
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Важнейшими задачами воспитания в нашей школе являются: 
� формирование у детей общечеловеческих норм морали (доброты, взаимопонимания, 

милосердия, веры в созидательные возможности человека, терпимости по отношению к 
людям); 

� воспитание активной жизненной позиции, чувства долга, готовности взять на себя от-
ветственность за судьбу страны; 

� формирование высокой нравственной, эстетической и физической культуры; 
� воспитание коллективизма: навыков взаимопомощи, совместных действий в организа-

ции школьной жизни; 
� воспитание культуры достоинства; 
� воспитание культуры общения; 
� культивирование интеллигентности как высокой меры воспитанности. 

Наша задача - дать ребенку шанс на успех, чтобы подготовиться к самостоятельной жиз-
ни, к продолжению образования, а для этого необходимо, чтобы он овладел: 

� умением сотрудничать; 
� способностью к общению, жизни в обществе и участию в нем; 
� способностью к решению проблем; 
� способностью самостоятельно организовывать свой труд; 
� способностью к сотрудничеству с людьми разных национальностей и уровней 
� культуры; 
� способностью к использованию новых информационных технологий. 

Реализация данных ценностных ориентиров образования в единстве процессов обуче-
ния и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе форми-

рования общих учебных умений, обобщённых способов действия позволит обеспечить высо-
кую эффективность достижения поставленных целей, решения жизненных задач и возмож-
ность саморазвития обучающихся. 
 
2.1.3. Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий на 

ступени начального общего образования 
 

Понятие УУД 
Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, форми-

ровать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, т. 
е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщён-
ные действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в различных 
предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание 
её целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. 

Достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех 
компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, 
учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразова-
ние материала, контроль и оценка). 

Умение учиться - существенный фактор повышения эффективности освоения учащи-
мися предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-
смысловых оснований личностного морального выбора. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 
� носят надпредметный, метапредметный характер; 
� обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного 

развития и саморазвития личности; 
� обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса; 
� лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося незави-

симо от её специально-предметного содержания. 
� обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологиче-

ских способностей обучающегося; 
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2.1.2.Функции универсальных учебных действий: 

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять дея-

тельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и 
способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на ос-

нове готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 
формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

 
Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих клю-
чевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятив-

ный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникатив-

ный. 
Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности ребён-

ка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных 
действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Понятие «универсальные учебные действия» 
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учить-

ся, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознатель-
ного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формиро-
вать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятельности, т. 
е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщённые 
действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных пред-
метных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание её це-
левой направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким обра-
зом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех 
компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, 
учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование 
материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффек-
тивности освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетент-
ностей, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 
– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять дея-

тельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и 
способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

– создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации 
на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения зна-
ний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпред-
метный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностно-
го и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность 
всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и регуляции лю-
бой деятельности обучающегося независимо от её специально-предметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания 
и формирования психологических способностей обучающегося. 
 
 
2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 

Образовательный процесс в начальных классах в нашей школе осуществляется на ос-
нове учебников УМК «Гармония», в которых связь универсальных учебных действий с со-
держанием учебных предметов отчётливо выражена. Каждый учебный предмет в зависимо-
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сти от его содержания и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает 
определенные возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определя-
ется следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимосвя-
занные и взаимообуславливающие виды действий: 

• коммуникативные – обеспечивают социальную компетентность, 
• познавательные – общеучебные, логические, связаны с решением проблемы, 
• личностные – определяют мотивационную ориентацию, 
• регулятивные – обеспечивают организацию собственной деятельности. 
2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 
3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании 

и организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенно-
стей обучающихся. 

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в те-
матическом планировании, технологических картах. 
Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, обеспечивает: 

� личностное развитие ученика, так как формирует представление о единстве и 
многообразии языкового и культурного пространства России, об основном средстве челове-
ческого общения, воспитывает положительное отношение к правильной, точной и богатой 
устной и письменной речи как показателю общей культуры и гражданской позиции челове-
ка. 

� коммуникативных универсальных учебных действий, так как учит умению 
ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные язы-
ковые средства для успешного решения коммуникативных задач. 

� познавательные универсальные учебные действия логические действия ана-
лиза, сравнения, установления причинно-следственных связей при работе с текстом, разви-
тие знаково-символических действий – замещения (звука буквой), моделирования (состава 
слова путем составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 
 
Предмет «Литературное чтение способствует: 

� личностному развитию ученика, поскольку обеспечивает понимание литера-
туры как средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций, даёт воз-
можность для формирования первоначальных этических представлений, понятий о добре и 
зле, нравственности; порождает смыслообразование через прослеживание «судьбы героя» и 
ориентацию учащегося в системе личностных смыслов. Способствует развитию самоопреде-
ления и самопознания на основе сравнения «Я» с героями литературных произведений по-
средством эмоционально- действенной идентификации. Формирует основы гражданской 
идентичности путем знакомства с героическим историческим прошлым России и пережива-
ния гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее граждан. 

� формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспе-
чивается через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизнен-
ных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с авто-
ром в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. 

� познавательных универсальных учебных действий через знакомство с эле-
ментарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-
популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих поня-
тий. 
 
Предмет «Математика и информатика» направлен на развитие 

� познавательных универсальных учебных действий использование начальных 
математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, яв-
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лений, а также оценки их количественных и пространственных отношений, овладение осно-
вами логического и алгоритмического мышления, планирования (цепочки действий по зада-
чам); систематизации и структурирования знаний; моделирования; общего приема решения 
задач 

� коммуникативных универсальных учебных действий это связано с тем, что 
данный предмет учит читать и записывать сведения об окружающем мире на языке матема-
тики, строить цепочки логических рассуждений и использовать их в устной и письменной 
речи для коммуникации. 
 
Предмет «Окружающий мир» обеспечивает развитие 

� познавательных универсальных учебных действий, именно он обеспечивает 
осознание целостности окружающего мир, освоение доступных способов изучения природы 
и общества, развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в ок-
ружающем мире 

� способствует личностному развитию ученика, обеспечивает сформирован-
ность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 
природе нашей страны, воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, 
побед, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного по-
ведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и со-
циальной среде. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организа-
ции учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для форми-
рования универсальных учебных действий. 
 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 
 

Смысловые  
акценты УУД 

Русский язык Литературное 
чтение 

Математика  Окружающий 
мир 

личностные жизненное са-
мо- 
определение 

нравственно-
этическая 
ориентация 

смыслообразование нравственно-
этическая 
ориентация 

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

познавательные 
общеучебные 

моделирование 
(перевод уст-
ной речи в 
письменную) 

 смысловое 
чтение, произ-
вольные и 
осознанные 
устные и 
письменные 
высказывания 

моделирование, 
выбор наиболее 
эффективных спо-
собов решения за-
дач 

широкий 
спектр источ-
ников инфор-
мации 

познавательные 
логические 

формулирование личных, язы-
ковых, нравственных проблем. 
Самостоятельное создание спо-
собов решения проблем поис-
кового и творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, группи-
ровка, причинно-следственные свя-
зи, логические рассуждения, доказа-
тельства, практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи инфор-
мации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологиче-
ские высказывания разного типа.  

 
«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие 

� личностных универсальных действий: 

знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 
мировой культурой; открытие универсальности детской субкультуры; формирование граж-
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данской идентичности личности; доброжелательного отношения, уважения и толерантности 
к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

� коммуникативных действий: 

общее речевое развитие учащегося на основе формирования обобщенных лингвис-
тических структур грамматики и синтаксиса; развитие произвольности и осознанности мо-
нологической и диалогической речи; развитие письменной речи; формирование ориентации 
на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние и переживания; уваже-
ние интересов партнера; умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и 
обосновывать свое мнение в понятной для собеседника форме. 

� познавательных действий: 

смысловое чтение. 
 

Учебный предмет «Технология» обеспечивает реализацию следующих видов УУД: 
� личностных: 

формирование картины мира, материальной и духовной культуры как продукта твор-
ческой предметно-преобразующей деятельности человека; формирование мотивации успеха 
и достижения младших школьников, творческой самореализации; ознакомление младших 
школьников с миром профессий и их социальным значением, историей их возникновения и 
развития как первой ступенью формирования готовности к предварительному профессио-
нальному самоопределению. 

� регулятивных действий: 

целеполагание; планирование; прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 
� познавательных: 

� развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческо-
го и репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделиро-
ванию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, 
планов, схем, чертежей); 

� коммуникативных: 

организация совместно-продуктивной деятельности. 
 

Предмет «Музыка» обеспечивает формирование 
� личностных действий: 

эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу для 
формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности 
в творческом самовыражении; приобщение к достижениям национальной, российской и ми-
ровой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора России, 
образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской граж-
данской идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

� коммуникативных действий: 

развитие эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и 
передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

� познавательных действий: 

замещение и моделирование. 
 
Развивающий потенциал «Изобразительного искусства» связан с формированием 

� личностных действий: 

формирование гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических 
ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, 
развитие позитивной самооценки и самоуважения учащихся. 

� регулятивных действий: 

целеполагание как формирование замысла, планирование и организация действий в 
соответствии с целью; умение контролировать соответствие выполняемых действий способу; 
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внесение корректив на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия за-
мыслу. 

�  познавательных действий: 

� замещения и моделирования; логических операций сравнения, установления 
тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. 
 

Предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование 
� личностных УД: 

основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости 
за достижения в мировом и отечественном спорте, освоение моральных норм помощи тем, 
кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность; развитие мотивации дос-
тижения и готовности к преодолению трудностей, стрессоустойчивости; освоение правил 
здорового и безопасного образа жизни 

� регулятивных действий: 
умение планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия. 
� коммуникативных действий: 

развитие взаимодействия, ориентации на партнера, сотрудничества и кооперации. 
 

Важнейшим критерием усвоения универсальных учебных действий на содержании лю-
бого предмета является процесс интериоризации (последовательное преобразование дейст-
вия от внешней материальной/материализованной формы к внутренней через речевые фор-
мы). Чем больше возможности у каждого обучающегося в ходе урока проговорить последо-
вательность выполнения учебных действий, тем эффективнее будет для него интериориза-
ция, т. е. сворачивание внешнего действия во внутренний личностный план. Особое значе-
ние здесь приобретает регулирующая речь (осмысленное высказывание на основе собствен-
ного произвольного решения).  

Для развития регулирующей речи должны быть: 
• организованы формы совместной учебной деятельности: работа в парах, группах. 

Речь направлена конкретному адресату (для того чтобы обеспечить переход из речи комму-
никативной в речь регулирующую); 

• в речи говорящего ученика должна быть адекватно отражена цель учебной задачи, он 
может проговорить шаги решения задачи, сформулировать полученный результат; 

• речь ученика должна быть предметом внимания, осознания, контроля и оценки всех 
участников урока (и учителя, и учащихся);  

• речь должна быть произвольной и осознанной, что найдет свое отражение в подборе 
речевых средств и корректном оформлении речевого высказывания. 
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Связь  универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
 

Метапредметные  
Сформированность 
УУД у детей при 
поступлении в 
школу 

Планируемые ре-
зультаты на конец 
1-2 класса 
(необходимый 
уровень) 

Формирование  Тренировка  Предъявление  Планируемые результаты по 
формированию УУД выпу-
скников начальной школы 
(необходимый уровень) 

Общеучебные 
 - выделяет и фор-

мулирует познава-
тельную цель с по-
мощью учителя; 

Математика 
Русский язык 
Чтение 
Окружающий мир 

коллективная, 
групповая, инди-
видуальная работа 

по иллюстрации, по заго-
ловку, загадке 

- самостоятельно выделяет и 
формулирует познаватель-
ную цель;  

 - осуществляет по-
иск и выделяет 
конкретную ин-
формацию с помо-
щью учителя; 

Математика 
Русский язык 
Чтение 
Окружающий мир 

индивидуальная 
работа, в парах 

формулирование правила, 
составление алгоритма дей-
ствия 

- осуществляет поиск и вы-
деляет необходимую инфор-
мацию; 
 

 - находит инфор-
мацию в словаре; 

Русский язык 
Чтение 
Окружающий мир 

коллективная, 
групповая, инди-
видуальная рабо-
та, поиск в интер-
нете 

рассказ одноклассникам 
«Что значит это слово?» 

- применяет методы инфор-
мационного поиска, в том 
числе с помощью компью-
терных средств; 
- структурирует знания; 
 

 - строит речевое 
высказывание в 
устной форме с 
помощью учителя; 

Математика 
Русский язык 
Чтение 
Окружающий мир 

индивидуальная 
работа, в парах 

игра «Учимся задавать во-
просы», «Доскажи словеч-
ко», «Займи свое место».    

осознанно и произвольно 
строит речевое высказыва-
ние в устной и письменной 
форме; 

- проявляет само-
стоятельность в иг-
ровой деятельно-
сти, выбирая ту или 
иную игру и спосо-
бы ее осуществле-

    -выбирает наиболее эффек-
тивные способы решения за-
дач в зависимости от кон-
кретных условий; 
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ния; 
 Математика 

Русский язык 
Чтение 
Окружающий 
технология 

Математика 
Русский язык 
Чтение 
Окружающий мир 
Технология  

приемы сравне-
ния, работа по об-
разцу, шаблону, 
сверка с эталоном 

выбор наиболее удачно на-
писанной цифры, буквы, 
выставка рисунков, поде-
лок, конкурсы чтецов 

- осуществляет рефлексию 
способов и условий дейст-
вия, контроль и оценку про-
цесса и результатов деятель-
ности; 

- слушает и пони-
мает речь других, 
 

выразительно чи-
тает и пересказы-
вает простые не-
большие тексты; 

Чтение 
Окружающий мир 
 

диалог с текстом, 
сочиняем сказку, 

«Мастер пересказа», «Луч-
шие слушатели», «Почита-
ем по ролям» 

понимает цель чтения и ос-
мысливает прочитанное; 

  Чтение  
Внеурочная дея-
тельность  

тексты разного 
жанра  

конкурсы чтецов, театрали-
зованные сценки 

- осуществляет выбор вида 
чтения в зависимости от це-
ли; 

 - находит ответы 
на вопросы, ис-
пользуя свой 
жизненный опыт и 
различную инфор-
мацию; 

Математика 
Русский язык 
Чтение 
Окружающий мир 

диалог со взрос-
лыми, решение 
предложенных 
ситуаций, задач 

«Как я поступлю», «Как 
поступил герой? (мама)», 
«Что будет дальше?  

- извлекает необходимую 
информацию из прослушан-
ных текстов различных жан-
ров; 

  Литературное чте-
ние,  

  -определяет основную и вто-
ростепенную информацию; 

  Уроки чтения, 
предметные круж-
ки 

тренировочные 
задания по алго-
ритму, предло-
женному учите-
лем при работе с 
литературным 
текстом 

 -свободно ориентируется и 
воспринимает тексты худо-
жественного, научного, пуб-
лицистического и официаль-
но-делового стилей; 

  Социальная работа, 
внеурочная про-
ектная деятель-
ность 

сбор информации 
по теме, работа со 
словарем 

сообщения по заданной те-
ме на основе информации, 
полученной из СМИ 

- понимает и адекватно оце-
нивает язык средств массо-
вой информации; 

 умеет работать по 
предложенному 

Математика 
Русский язык 

составление пла-
на, решение зада-

«Фотоглаз» (запомни поря-
док цифр, букв, иллюстра-

-самостоятельно создаёт ал-
горитм деятельности при 
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учителем плану; Чтение 
Окружающий мир 
Технология 

чи, алгоритма 
действия 

ций),изготовление поделок, 
«Закончи работу», «Про-
должи текст», 

решении проблем творческо-
го и поискового характера; 

 - использует знако-
во-символические 
действия; 

Математика 
Технология 
Окружающий мир 
Кружки «Умелые 
руки»,«Юный ху-
дожник»  
 

ведение дневника 
наблюдений, за-
полнение таблиц, 
построение, чте-
ние чертежей и 
выполнение изде-
лий по чертежу, 
работа с услов-
ными знаками; 

игры на развитие знаний 
символических обозначе-
ний: 
«Глаз- фотоглаз», «Веселый 
счет», «Геометрическое ло-
то»,  
«Графические узоры». 
 

- моделирует преобразование 
объекта 
(пространственно-
графическая или знаково- 
символическая); 

умеет использовать 
предметные замес-
тители, а так же 
умеет понимать 
изображения и 
описывать изобра-
зительными сред-
ствами увиденное и 
своё отношение к 
нему 

 Уроки технологии, 
ИЗО; 
Кружки  «Умелые 
руки», «Юный ху-
дожник», «Каза-
чок» 
 

работа с услов-
ными знаками 

овладение приёмами  (тех-
нологией) работы с  мате-
риалами. 

-преобразует модель с целью 
выявления общих законов, 
определяющих данную 
предметную область 

 
Логические 

- умеет следовать 
образцу, правилу, 
инструкции 

- разбивает груп-
пу предметов и 
их образы,  
технология по 
заданному учи-
телем признаку 

Русский язык 
Математика 
Чтение 
Окружающий мир 
технология 

фонетический ана-
лиз, деление груп-
пы предметов по 
цвету, форме, раз-
меру; живые – не-
живые предметы 

«Найди различия» 
«Найди пару» 
«Кто на кого похож» 
«Разменяй» 

- анализирует объекты с це-
лью выделения признаков 
правилу, заданному учите-
лем признакам; (существен-
ных, несущественных); 

умеет увидеть це-
лое раньше его час-
тей; 
 

- группирует 
предметы и их 
образы по задан-
ным признакам; 

Математика 
Русский язык 
Чтение 
Окружающий мир 

соотношение коли-
чества предметов с 
числом; объедине-
ние слов в группы 

Игра: «Сколько квадра-
тов?» и т.д., «Чем похожи 
слова?», конкурс «Знато-
ки времени года», «По-

- проводит синтез (составля-
ет целое из частей, в том 
числе самостоятельно дост-
раивает и восполняет недос-
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 технология по общим призна-
кам (род, чис-
ло,часть речи); 
группировка пред-
метов, явлений 
природы, растения  
по их существен-
ным признакам; ра-
бота с разным ма-
териалом и класси-
фикация работ. 

смотри вокруг» 
 

тающие компоненты); 
выбирает 

 - классифицирует 
объекты под ру-
ководством учи-
теля; 

Математика 
Русский язык 
Окружающий мир 
Технология 
ИЗО 

устанавливает 
сходства и различия 
между предметами, 
сравнивает их цвет, 
размер, форму, ма-
териал. 

игра «Будь вниматель-
ным», «Не подведи ко-
манду», «Сортировка», 
«Как пишем имена собст-
венные?», «» Чем похожи 
растения?». 

- классифицирует объекты; 

задаёт вопросы: 
как? почему? за-
чем? (интересуется 
причинно-
следственными 
связями); 
  

- устанавливает 
последователь-
ность основных 
событий в тексте; 

Математика 
Окружающий мир 
чтение 

русский язык (раз-
витие речи), 
решение задач, ус-
тановление при-
чинно-
следственных и се-
зонных изменений, 
развитие событий в 
тексте. 

конкурс загадок, магиче-
ские квадраты, конкурс 
«Знатоки родной приро-
ды». 

- устанавливает причинно-
следственные связи; 

 - оформляет свою 
мысль в устной 
речи на уровне 
одного предло-
жения или не-
большого текста; 

Русский язык 
Чтение 
Окружающий мир 
ИЗО 

сравнение и анализ 
предметов, текстов, 
развитие умения 
делать выводы и 
обобщения по этапу 
урока, по всему 
уроку, по ответу 
ученика или расска-

Игра «скажи быстро», 
«Загадай загадку», «Что 
было дальше или рань-
ше?».  
Участие в предметных 
неделях и конкурсах. 

- строит логические цепи 
рассуждений 
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зу учителя. 

 - высказывает 
своё мнение; 

Русский язык 
Математика 
Окружающий мир 
ИЗО 
технология 

участвует в обсуж-
дении проблемы 
урока,  
предполагает тему 
урока  по иллюст-
рациям, словам, за-
гадкам, активно 
участвует в обсуж-
дении проблем по-
ставленных на уро-
ке. 

Темы для обсуждений: 
почему идет снег? Чем 
отличаются звуки друг от 
друга? Как продолжить 
ряд чисел? Как изобра-
зить предметы, чтобы по-
казать их удаленность? 
Что такое экономия мате-
риала? 
Участие в родительских 
собраниях: «Как быть 
здоровым?» «Что такое 
воспитание?» «Позиция 
теоретика». 

- доказывает 
 

  проектная внеуроч-
ная деятельность 

участвует в иссле-
довании проблемы,  

сопоставляет цели проек-
та и полученные резуль-
таты 

- выдвигает и обосновывает 
гипотезы. 

Постановка и решение проблемы 
 - формулирует 

проблемы с помо-
щью учителя; 

Русский язык 
Математика 
Чтение 
Окружающий мир 
ИЗО 
Технология 
 
Проектная вне-
урочная деятель-
ность 

на уроках и вне-
классной деятель-
ности задает во-
просы учителю, 
одноклассникам, 
библиотекарю  
при выполнении 
заданий. Ведется  
исследование. 

игра «Считаем слова и 
ищем ответ», игра «При-
слушивайся и пригляды-
вайся», «Шагай и считай». 
«Что будем изучать?» «За-
чем это нужно?» 
Составление мини-
проектов на экологическую 
тему, конкурс рисунков. 

-формулирует проблемы 

 
Коммуникативные 

Сформированность 
УУД у детей при по-

Планируемые результа-
ты на конец 1 класса 

Формирование  Тренировка  Предъявление  Планируемые результаты по 
формированию УУД выпуск-
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ступлении в школу ников начальной школы 

-активно взаимодей-
ствует со сверстни-
ками и взрослыми, 
участвует в совмест-
ных играх, организу-
ет их. 
 

- имеет первоначальные 
навыки работы в группе 

Русский язык 
Математика 
Чтение 
Окружающий 
.мир 
ИЗО 
технология 

Умеет договари-
ваться, 
Устанавливает пра-
вила и работает по 
заданию и плану 
учителя. 

Все конкурсы, на 
всех этапах урока. 

-умеет планировать учебное 
сотрудничество с учителем и 
сверстниками: определяет 
цель, функции участников, 
способ взаимодействия 

 -понимает смысл про-
стого текста; 
-знает и может приме-
нить первоначальные 
способы поиска инфор-
мации (спросить у 
взрослого, сверстника, 
посмотреть в словаре) 
опытом; 

Русский язык 
Математика 
Чтение 
Окружающий 
мир 
 

Ищет возможности 
найти правильный 
ответ и решение с 
опорой на коллек-
тивное мнение, об-
щение. Не останав-
ливается не достиг-
нув результата.                                 

Конкурс «знатоки 
русского слова», 
логические задачи, 
конкурс «Хочу все 
знать». 

-умеет осуществлять поиск 
информации, 
-критически относиться к ней, 
-сопоставлять её с информа-
цией из других источников и 
имеющимся жизненным 

-проявляет широкую 
любознательность, 
задает вопросы, ка-
сающиеся близких и 
далеких предметов и 
явлений 

умеет задавать учебные 
вопросы; 

Русский язык 
Математика 
Чтение 
Окружающий 
мир 
ИЗО 
Технология 
Проектная вне-
урочная деятель-
ность 

Ведет диалог с учи-
телем и детским 
коллективом; во-
просы возникают у 
ребенка в процессе 
его самостоятель-
ной работы. 

«Найди правило», 
конкурс «Почему-
чек», праздник 
«Кем быть?», «кто 
внимательнее».  

-умеет ставить вопросы для 
инициативного сотрудничест-
ва в поиске и сборе информа-
ции; 

-способен договари-
ваться, учитывать 
интересы других, 
сдерживать свои 
эмоции, проявляет 
доброжелательное 

-умеет слушать, прини-
мать чужую точку зре-
ния, отстаивать свою 

Русский язык 
Математика 
Чтение 
Окружающий 
мир 
ИЗО 

Постановка вопро-
сов -инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе ин-
формации.  

Придумаем рифму, 
сочинение сказки 
по кругу, восста-
навливаем посло-
вицы, «Найдем все 
части растений», 

-владеет способами разреше-
ния конфликтов: 
А) выявляет, идентифицирует 
проблему, Б) находит и оце-
нивает альтернативные спосо-
бы разрешения конфликта,  
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внимание  к окру-
жающим 
 
 

Технология 
 
Внеурочная 
спортивная дея-
тельность 

«Построим общий 
дом», панно. 
Спортивные состя-
зания 

В) принимает решение и реа-
лизует его; 

-обсуждает в ходе 
совместной 
деятельности возни-
кающие 
проблемы, правила 
 

-умеет договариваться 
 

Русский язык 
Математика 
Чтение 
Окружающий 
мир 
ИЗО 
Технология 
Социальная 
практика 

Планирование 
учебного сотрудни-
чества с учителем и 
сверстниками – оп-
ределение цели, 
функций участни-
ков, способов взаи-
модействия. 

Спортивные сорев-
нования, участие 
КТД, игра «Кто где 
живет», «Не подве-
ди свой ряд». 
 
Действия в команде 
 

-владеет способами управле-
ния поведением партнера: 
контролирует, корректирует, 
оценивает его действия; 

-поддержать разговор 
на интересную для 
него тему 
 

-строит простое речевое 
высказывание 
 

Русский язык 
Математика 
Чтение 
Окружающий 
мир 
ИЗО 
Технология 
 
Проектная дея-
тельность 

Постановка вопро-
сов – инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе ин-
формации. 

«Перепутанные по-
словицы», посеще-
ние выставок кар-
тин и т.д. 
, описание  главно-
го героя, делится 
впечатлениями об 
экскурсии. 
Защита проекта 

-умеет с достаточной полно-
той и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями комму-
никации; 
-владеет монологической и 
диалогической формами речи 
в соответствии с грамматиче-
скими и синтаксическими 
нормами родного языка. 

 
Регулятивные  

Умеет проявлять 
инициативность и 
самостоятельность в 
разных видах дет-
ской деятельности 
 

Принимает и со-
храняет учебную 
задачу; 
 

Русский язык 
Математика 
Чтение 
Окружающий мир 
ИЗО 
технология 

Саморегуляция, как 
способность к мо-
билизации сил и 
энергии, к  волево-
му усилию (к выбо-
ру в ситуации мо-
тивационного кон-
фликта) и преодо-

Игра «Молчанка», 
«кто больше подбе-
рет слов с бук-
вой…..», «Чтение 
по ролям», дорисуй 
недостающие дета-
ли, «Похожи 
на….». 

Умеет ставить учебную задачу 
на основе соотнесения того, 
что уже известно и усвоено 
учащимися, и того, что ещё 
неизвестно; 
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лению препятствий. 

Умеет обсуждать 
возникающие про-
блемы, правила. 
Умеет выбирать себе 
род занятий 
 

- учитывает выде-
ленные учителем 
ориентиры дейст-
вия в новом учеб-
ном материале 

Русский язык 
Математика 
Чтение 
Окружающий мир 
ИЗО 
технология 

Коррекция – внесе-
ние необходимых  
дополнений и кор-
рективов в случае 
расхождения этало-
на, реального дей-
ствия и его резуль-
тата;  изменений в 
результат своей 
деятельности, исхо-
дя из оценки. 

Игра «Угадай чис-
ло», «Идем в мага-
зин», «Пиши не 
спеши», «Чем по-
хожи растения (жи-
вотные). 

Выделяет ориентиры действия  
в  новом учебном 
 материале  

 - планирует со-
вместно с учите-
лем свои действия 
в соответствии с 
поставленной за-
дачей и условия-
ми её реализации 
 

Русский язык 
ИЗО 
Технология 
Математика 
Чтение 
Окружающий мир 

Постановка учеб-
ной задачи на ос-
нове соотнесения 
того, что уже из-
вестно и усвоено, и 
того, что еще неиз-
вестно. Групповая 
и индивидуальная 
работа. 
Использование 
таблиц – опор, 

Решение задач, 
Выполнение зада-
ний по определен-
ному алгоритму. 

умеет планировать,  
т.е. определять последова-
тельности промежуточных 
 целей с учётом  
конечного результата; умеет 
составлять план и определять 
последовательность действий 

 Осваивает правила 
планирования, 
контроля способа 
решения; 
 

Русский язык 
Математика 
Окружающий мир 
 
 

Контроль в форме 
сличения способа 
действия и его ре-
зультата с задан-
ным эталоном с це-
лью обнаружения 
отклонений и отли-
чия от эталона. 

Игра «Не подведи 
свою команду», «От 
а до я», решение за-
даний по образцу. 

умеет вносить необходимые  
дополнения и  
изменения 
в план и способ  
действия в случае расхожде-
ния эталона, 
реального действия  
и его результата; 
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 - осваивает спосо-
бы итогового, по-
шагового контро-
ля по результату 

Русский язык 
Математика 
Окружающий мир 
технология 

Определяет после-
довательность про-
межуточных целей 
с учетом конечного 
результата; состав-
ляет план своих 
действий. 

Составление це-
почки предметов 
взаимосвязанных. 
Конкурс «Сезонные 
изменения», игра 
«Дойди до верши-
ны горы». 

умеет соотнести способ дейст-
вия и его результат с заданным 
эталоном 

Проявляет умения 
произвольности 
предметного дейст-
вия, 
произвольные пред-
метные 
действия. 
 

- овладевает спо-
собами самооцен-
ки выполнения 
действия, 
- адекватно вос-
принимает пред-
ложения и оценку 
учителей, товари-
щей, родителей и 
других людей; 

Русский язык 
Математика 
Чтение 
Окружающий мир 
ИЗО 
технология 

Выделение и осоз-
нание того,  что ус-
воено и что еще 
нужно  усвоить,  
Осознание качества 
и уровня усвоения; 
оценка результатов 
работы (т.е. само-
анализ). 

Конкурс чтецов, 
Письмо под дик-
товку, конкурс ри-
сунков и поделок,  
конкурс «Знатоки 
природы», состав-
ление мини-
проектов. 
Самооценка дости-
жений с этало-
ном/образцом. 
Внеурочная спор-
тивная, проектная 
деятельность 

умеет вносить изменения в ре-
зультат своей деятельности, 
исходя из оценки этого резуль-
тата самим обучающимся, 
учителем, товарищами; 

  На уроках  Самооценка дости-
жений, усвоения 
материала  с этало-
ном/образцом 

умеет выделять и осознавать 
то. что уже усвоено и что ещё 
нужно усвоить, осознает каче-
ство и уровень усвоения; 

  На уроках 
Внеурочная спортив-
ная деятельность 
 

Спортивные трени-
ровки; выполнение 
тренировочных уп-
ражнений для за-
крепления навыка 
на уроках. 

Спортивные сорев-
нования; команд-
ные / групповые 
действия; туристи-
ческие походы; 
экскурсии. 

владеет способами мобилиза-
ции сил и энергии, к волевому 
усилию (к выбору в ситуации 
мотивационного конфликта) и 
умеет преодолевать препятст-
вия. 

  Внеурочная проектная 
деятельность, кружки 
предметные, приклад-

Подготовка сооб-
щений на заданную 
тему.  

Защита проекта. 
Социальная прак-
тика 

Умеет самостоятельно органи-
зовывать поиск информации. 
Умеет сопоставлять получен-
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ные  ную информацию с имеющим-
ся жизненным опытом. 

 
Личностные 

Активно участвуют в 
развлечениях, умеют 
общаться, быть чест-
ными, доброжела-
тельными, отзывчи-
выми, сопере-живают 
сверстникам в про-
цессе общения с ними 

 Умение соотно-
сить поступки и 
события с приня-
тыми этическими  
принципами 

 
Русский язык 
Чтение 
Окружающий мир 
 

Озаглавливание 
текста, оценка по-
ступка героя 

«Подходит ли за-
главие  к тексту», 
«Разыгрываем сказ-
ку», «А ну-ка де-
вочки», «А ну-ка 
мальчики» 

Устанавливать правильные от-
ношения со сверстниками и  
взрослыми 

Умеют самостоятель-
но одеваться и разде-
ваться, ухаживать за 
одеждой и обувью, 
самостоятельно уст-
раняют непорядок в 
своём внешнем виде, 
организовывать своё 
рабочее место осуще-
ствлять простые виды 
трудовой деятельно-
сти по уходу за жи-
вотными и растения-
ми; проявляют забот-
ливое отношение к 
малышам и пожилым 
людям 

Знания моральных 
норм 

Музыка 
Русский язык 
Чтение 
Окружающий мир 
ИЗО 

Сюжетно- ролевые 
игры, чтение и за-
учивание сказок, 
пословиц, погово-
рок, песенок, изго-
товление изделий 
народного декора-
тивного творчества 

«Красивое и некра-
сивое»,  
«Доброе и безопас-
ное», Дразнить и 
докучать», « Чью 
сторону ты при-
мешь», « Трудные 
ситуации» 

Оценивать поступки, как «хо-
рошие» так и «плохие», разре-
шая моральные противоречия 

Знают дни рождения 
свой и родственни-
ков, своё отчество, 
адрес, имена родите-

Ориентация в со-
циальных ролях и 
межличностных 
отношений 

Русский язык 
Чтение 
Окружающий мир 

Чтение рассказов о 
труде взрослых, о 
родном крае, обы-
чаях, традициях ге-

«Кто я», « Какой 
я», «Чем мы похо-
жи и чем отличаем-
ся мы друг от дру-

Осознавать своё эмоциональ-
ное отношение  к происходя-
щему вокруг 
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лей, интересы своих 
родственников, про-
являют к людям но-
вых профессий, зна-
комы с флагом, гер-
бом, гимном родины; 
свободно ориентиру-
ются в помещении 
детского сада, соблю-
дают правила дорож-
ного движения 

роях космоса, госу-
дарственных празд-
ников. Работа с фи-
зической картой 
или глобусом 

га», « Мы все раз-
ные», «Мое на-
строение», «Земля – 
наш общий дом», 
«Москва – столица 
России» 
  

Умеет детализирова-
но изображать чело-
века, работать по об-
разцу, конструиро-
вать, развивается 
связная речь, диало-
гическая, монологи-
ческая. 

Умеет учиться и 
самостоятельно 
добывать знания 

ИЗО 
Музыка 
Чтение 
Математика 
Окружающий мир 
Русский язык 
Технология 
 

Разучивание стихов, 
словесное рисова-
ние в рассказах и 
стихах, построение 
логических цепо-
чек, знакомство с 
целостной картиной 
мира 

« Я  не боюсь нау-
читься», « Если на-
до- научусь» 

Обладает огромным потенциа-
лом к саморазвитию 

Пользуются формами 
словесной вежливо-
сти, пересказывают и 
драматизируют не-
большие художест-
венные произведения, 
умеют играть, тру-
диться, заниматься 
сообща, умеют не 
вмешиваться в разго-
вор взрослых, иден-
тифицируют по поло-
вому признаку 

Введение детей в 
мир человеческих 
отношений, нрав-
ственных ценно-
стей;  

Чтение 
Музыка 
ИЗО 
 
 

Чтение произведе-
ний о детях, детях и 
взрослых, прослу-
шивание классиче-
ских произведений, 
просмотр  и обсуж-
дение фильмов  

« Я и моя семья»,  
« Я и мои друзья»,  
« Моя Родина», « В 
гостях у интересно-
го человека» 

воспитание личности со сво-
бодным и независимым мыш-
лением 

Умеют спокойно от-
стаивать свое мнение, 

Самоопределяться 
в жизненных цен-

Чтение 
Окружающий мир 

Беседы, ролевые 
игры, 

«Я гражданин Рос-
сии», « Природа 

Осознавать себя гражданином 
России, испытывать чувство 



 100

доброжелательно 
оценивают поступки 
других людей, умеют 
выражать свои впе-
чатления, оценки, со-
относят органы 
чувств и виды искус-
ства (музыку слуша-
ют. Стихи читают, 
картины рассматри-
вают) 

ностях (на словах) 
и отвечать за свои 
поступки 

ИЗО 
Технология  
Музыка 
Русский язык 
 

экскурсии, вирту-
альное путешествие 
по музеям, конкур-
сы рисунков, кросс-
вордов 

моей родины»,  
«Выскажи отноше-
ние к тексту»; кон-
курсы рисунков, 
чтецов 

гордости за свою Родину, со-
переживать людям в радостях 
и бедах и проявлять эти чувст-
ва  в добрых поступках 
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2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеуроч-
ной деятельности. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на разви-
тие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения яв-
ляется важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального опы-
та, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу умствен-
ного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника.  
Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – возмож-
ность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий харак-
тер и таким образом передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. 
Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на 
развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей сте-
пени связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практи-
ческих задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся началь-
ной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом содержа-
ние и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной 
деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, ко-
торый планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных 
задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 
является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 
измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, 
устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую 
знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в 
урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, 
знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и практиче-
ских задач, а также особенностей математического, технического моделирования, в том числе 
возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность проходит как в индивидуальной, так и в 
групповой форме.  

 В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 
направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, 
потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 
младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформирован-
ные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, эксперимен-
тировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и работать с источ-
никами информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной 
основы для проведения исследований и реализации проектов при изучении учебных предметов; 
готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и оце-
нивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в ис-
пользовании своих мыслительных способностей; критически и творчески работать в сотрудни-
честве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать 
собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия. 
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2.1.5.Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающих-
ся 
Формирование УУД в образовательном процессе определяется тремя следующими взаимодо-
полняющими положениями: 
� формирование УУД как цель определяет содержание и организацию образовательного 
процесса; 
� формирование УУД происходит в контексте усвоения разных предметных дисциплин и 
внеурочной деятельности; 
� универсальные учебные действия могут быть сформированы только при выполнении 
обучающимися учебной работы определенного вида на основании использования педагогами 
технологий, методов и приемов организации учебной деятельности, адекватных возрасту обу-
чающихся. 
Отбор и структурирование содержания образования, выбор методов, определение форм обуче-
ния – все это должно учитывать цели формирования конкретных видов УУД. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формы учебной деятельности как условие формирования универсальных учебных действий 

Учебное сотруд-
ничество 

Педагог воспринимает ребенка как равноправного партнера, активного, влия-
тельного участника учебного процесса, организует взаимообщение, диалог. 
Участники процесса эмоционально открыты и свободны в своих высказыва-
ниях. Ребенок свободно пользуется помощью педагога или сверстников. При 
таком сотрудничестве педагог выступает в роли организатора, который дей-
ствует опосредованно, а не прямыми указаниями. Такое общение максималь-
но приближено к ребенку. 

Индивидуальная и 
совместная учеб-
ная работа 

Организация работы в паре, группе, самостоятельная работа с 
использованием дополнительных информационных источников 

Игровая деятель-
ность 

Игра - наиболее доступный для детей вид деятельности, способ перера-
ботки полученных из окружающего мира впечатлений. В игре ярко проявля-
ются особенности мышления и воображения ребенка, его эмоциональность, 
активность, развивающаяся потребность в общении. 

Интересная игра повышает умственную активность ребенка, и он может 
решить более трудную задачу, чем на занятии. Играя, дети учатся применять 
свои знания и умения на практике, пользоваться ими в разных условиях. Игра 

Виды работ для развития универсальных учебных действий 

Приоритетный вид работы 
 

1 класс 
Работа с разными 
видами инструк-

ций 

2 класс 
Работа с текстом 

3 класс 
Работа по преоб-

разованию ин-
формации 

4 класс 
Проектирование и 
исследовательская 

работа 
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- это самостоятельная деятельность, в которой дети вступают в общение со 
сверстниками. Их объединяет общая цель, совместные усилия к ее достиже-
нию, общие переживания. Игровые переживания оставляют глубокий след в 
сознании ребенка и способствуют формированию добрых чувств, благород-
ных стремлений, навыков коллективной жизни. 

Игра занимает большое место в системе физического, нравственного, 
трудового и эстетического воспитания. Ребенку нужна активная деятель-
ность, способствующая повышению его жизненного тонуса, удовлетворяю-
щая его интересы, социальные потребности. 

Игра имеет большое образовательное значение, она тесно связана с обу-
чением на занятиях, с наблюдениями повседневной жизни. 

Они учатся решать самостоятельно игровые задачи, находить лучший 
способ осуществления задуманного, пользоваться своими знаниями, выра-
жать их словом. 

Высшие виды игры: игра – драматизация, режиссерская игра, игра по 
правилам 

Творческая, про-
ектная, 
учебно – исследо-
вательская 
деятельность 

Художественное, музыкальное, театральное творчество, конструирова-
ние, формирование замысла и реализация социально – значимых инициатив и 
др. 

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе 
классно-урочную деятельность и позволяет работать над получением лично-
стных и метапредметных результатов образования в более комфортных для 
этого условиях, не ограниченных временными рамками отдельных уроков. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограни-
ченное время создает предпосылки и условия для достижения регулятивных 
метапредметных результатов. 

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами 
в группе и необходимый завершающий этап работы над любым проектом – 
презентация (защита) проекта – способствуют формированию метапредмет-
ных коммуникативных умений. 

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены 
при выборе тематики проектов. 

Контрольно – 
оценочная и 
рефлексивная 
деятельность 

Самооценка является ядром самосознания личности, выступая как систе-
ма оценок и представлений о себе, своих качествах и возможностях, своем 
месте в мире и в отношениях с другими людьми. Центральной функцией са-
мооценки является регуляторная функция. Происхождение самооценки свя-
зано с общением и деятельностью ребенка. 

На развитие самооценки существенное влияние оказывает специально 
организованное учебное действие оценки.  

Условия развития действия оценки учебной деятельности: 
*постановка перед учеником задачи оценивания своей деятельности 

(оценивает не учитель, перед ребенком ставится задача оценки результатов 
своей деятельности); 

*предметом оценивания являются учебные действия и их результаты, 
способы взаимодействия, собственные возможности осуществления 

деятельности; 
*организация объективации для ребенка изменений в учебной деятельно-

сти на основе сравнения его предшествующих и последующих достижений; 
*формирование у обучающегося установки на улучшение результатов 

своей деятельности (оценка помогает понять, что и как можно совершенство-
вать); 

*формирование у обучающегося умения сотрудничать с учителем и са-
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мостоятельно вырабатывать и применять критерии дифференцированной 
оценки в учебной деятельности, включая умение проводить анализ причин 
неудач и выделять недостающие операции и условия, которые обеспечили бы 
успешное выполнение учебной задачи; 

*организация учебного сотрудничества учителя с обучающимся, осно-
ванного на взаимном уважении, принятии, доверии, и признании индивиду-
альности каждого ребенка. 

Трудовая дея-
тельность 

Самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в социально зна-
чимых трудовых акциях. Планомерный труд развивает положительные каче-
ства личности: организованность, дисциплинированность, внимательность, 
наблюдательность. Труд младших школьников позволяет учителю лучше уз-
нать их индивидуальные особенности, выяснить их творческие возможности, 
развить определенные способности. 

Спортивная дея-
тельность 

Освоение основ физической культуры, знакомство с различными видами 
спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях позволят формировать во-
левые качества личности, коммуникативные действия, регулятивные дейст-
вия. 

 
 
 
Формы организации учебной деятельности для организации образовательного пространст-

ва, способствующего формированию УУД 

Урок: 
- проблемная ситуация; 
- диалог; 
- взаимообучения; 
- свободный урок; 
- урок разновозрастного 
сотрудничества и т.д. 

Форма учебной деятельности для постановки и решения учебных 
задач. 

Учебное занятие Место различных групповых и индивидуальных практик. 
Консультативное заня-
тие 

Форма разрешения проблем младшего школьника по его запросу к 
педагогу. 

Творческая мастерская Для организации навыков творческой коллективной деятельности. 
Конференция, семинар Форма подведения итогов творческой деятельности. 
Занятие - кафедра Направлено на развитие навыков проектной деятельности по 

предметам. 
Индивидуальное занятие Форма организации деятельности по построению индивидуальных 

образовательных маршрутов. 
Уроки по выбору Получение опыта разнообразного выбора и возможности 

самоопределения по интересам 
Внеучебные формы Место реализации личностных задач и интересов младших школьни-

ков. Воспитательный процесс должен быть главным образом направ-
лен не на проведение специальных воспитательных 
мероприятий, а на вовлечение учеников в практику больших и малых 
добрых дел, т.е. сами ученики организуются в своей деятельности 
для осуществления какого-либо важного с их точки зрения и полез-
ного дела. Задача учителя как воспитателя поддерживать хорошие 
инициативы детей и обеспечивать возможности для их осуществле-
ния. 
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Технологии, способствующие успешному формированию универсальных учебных дейст-
вий: 

• Проблемно - диалогическое обучение 
• Развивающее обучение 
• Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ) 
• Эвристическое обучение 
• Проектирование 
• Элементы технологии критического мышления 
• Технология оценивания 
• Технология продуктивного чтения 
• Использование в образовательном процессе жизненных задач 

 
 
 
 

Методы и приемы, способствующие успешному формированию 
универсальных учебных действий 

� Прием рефлексивной деятельности 
� Метод конкретизации целей обучения 
� Метод открытого обсуждения новых знаний 
� Метод решения и обсуждения проблемных задач и ситуаций, соразмерных опыту млад-

ших школьников 
� Метод проектирования 
� Деятельностно–игровой метод 
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2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность  программы формирования у обу-
чающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного  к на-
чальному и от начального к основному общему образованию. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного об-
разования к начальному образованию, от начального образования к основному образова-
нию, от основного к среднему полному образованию. На каждой ступени образователь-
ного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  
готовности учащихся к обучению на следующей ступени.  Стартовая диагностика опре-
деляет  основные проблемы, характерные для большинства обучающихся,  и в соответст-
вии с особенностями  ступени обучения  на определенный период выстраивается система 
работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 
общего образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образова-
ния,  в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного об-
разования – формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 
ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих разви-
тие УУД  в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, обще-
познавательные, логические и др.). 

Для учителей начальной школы всегда будут важны ответы на вопросы: 
-А готовы ли будущие первоклассники стать школьниками? 
-Как они войдут  в школьную жизнь? 
-Как будут справляться с первыми школьными трудностями? 
-Как помочь первокласснику? 
  Эти вопросы помогает избежать или сократить организованная диагностическая работа. 
                                                                                                                                                                             
Этапы Задачи Результат 
I этап 
 

1. Определить физическую готовность детей, т.е. со-
стояние здоровья, уровень морфофункциональной 
зрелости организма ребенка, в том числе  развитие 
двигательных навыков и качеств( тонкая моторная 
координация). 
2. Выявить психологическую готовность, т.е. эмо-
ционально- личностную, интеллектуальную и ком-
муникативную. В эмоционально-личностной глав-
ную роль играет произвольность  поведения, учеб-
но- познавательная мотивация и самооценка. 
3. Выявить у ребенка наличие мотивов учения. 
Предпосылками возникновения этих мотивов слу-
жат, с одной стороны, формирующиеся к концу до-
школьного возраста желание детей обучаться в шко-
ле, с другой- развитие любознательности и активно-
сти. 

наметить индивиду-
альные планы рабо-
ты  (тренинговые за-
нятия) с каждым ре-
бенком. 
 

II этап Диагностировать с целью наблюдения индивидуаль-
ных изменений. 

 

III этап Итоговая диагностика  
 

Алгоритм деятельности: 

1.  Знакомство с учеником на основе модели социально-педагогической характери-
стики выпускника ДОУ (воспитатель ДОУ). 
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2. Стартовая диагностика «Личностная  готовность ребенка к школе», «Беседа о шко-
ле» Нежнова Т.А. , Эльконин Д.Б., Венгер А.Л. (старт для дальнейшего развития 
ребенка). 

3. Сформированность  регулятивных УУД. 
        

                                ДОУ                           ШКОЛА 
1. Умеет проявлять инициативность и само-
стоятельность в разных видах детской дея-
тельности. 

1. Принимает и сохраняет учебную задачу. 

2. Умеет обсуждать возникающие проблемы, 
правила, умеет выбирать себе род занятий. 

2.  
- учитывает выделенные учителем ориентиры дей-
ствия в новом учебном материале в сотрудничест-
ве с учителем, партнером; 
- планирует совместно с учителем свои действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями 
ее реализации. 
 

3. Способен выстроить внутренний план дей-
ствия. 

3.  
- переносит навыки построения внутреннего плана 
в план и способ действия; 
- осваивает способы итогового, пошагового контроля 
по результату. 

4. Проявляет умения произвольности пред-
метного действия. 

4.  
- овладевает способами самооценки выполнения 
действия; 
- адекватно воспринимает предложения и оценку 
учителя и товарищей. 

 
Сформированность коммуникативных УУД. 

        
                                    ДОУ                           ШКОЛА 
1. Активно взаимодействует со сверстни-
ками, участвует в совместных играх, орга-
низует их. 

1. Имеет первоначальные навыки работы в 
группе: 
- распределить роли; 
 - распределить обязанности; 
- умеет выполнять работу; 
- осуществить рефлексию. 

2. Проявляет широкую любознательность, 
задает вопросы. 

2. Умеет задавать учебные вопросы. 

3. Обсуждает возникшие проблемы. 3. Умеет договариваться. 
4. Поддерживает разговор на интересную 
для него тему. 

4. Строит простое речевое высказывание. 

 
Сформированность познавательных УУД. 

      
                      ДОУ                             ШКОЛА 
1. Умеет принять цель, поставленную пе-
дагогом. 
2. Умеет действовать в соответствии с ал-
горитмом.  

1. Выделяет и формулирует познавательную 
цель  с помощью учителя. 
2. Осуществляет поиск и выделяет конкрет-
ную информацию с помощью учителя. 

2. Проявляет самостоятельность в игровой 2. Умеет давать оценку одного вида деятель-
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деятельности, выбирает игру и способы ее 
осуществления. 

ности на уроке с помощью учителя. 

3. Умеет слушать, понимать и пересказы-
вать тексты. 

3. Умеет слушать, понимать, читать и пере-
сказывать тексты. 

4. Проявляет познавательный интерес к 
ближайшему окружению. 

4. Умеет находить ответы на вопросы, ис-
пользуя жизненный опыт. 

5. Учится работать по предложенному 
воспитателем плану. 

5. Умеет работать по предложенному учите-
лем плану. 

6. Умеет использовать предметные замес-
тители. 

6. Использует знаково-символические дейст-
вия. 

7. Умеет увидеть целое из частей, класси-
фицировать, осуществлять сериацию. 

7. Группирует предметы по заданным при-
знакам, устанавливает последовательность, 
оформляет свою мысль в устной речи. 

 
Мониторинговая деятельность педагога – метод наблюдения и фиксация результатов. 

 
Мониторинговые исследования первоклассников. 
 

            В основу программы по формированию УУД положены  комплексные исследова-
ния особенностей физического и психического развития ребёнка, поступающего в школу. 
            Цель мониторинговых исследований: выявление группы риска по функционально-
му и психоэмоциональному  состоянию организма. 

 
 Мониторинг здоровья. 

Цель мониторинга здоровья: оценить состояние здоровья первоклассников. 
Исследования  мониторинга здоровья будут проводится  по следующим показателям: 
• Распределение по возрасту 
• Тип конституции 
• Уровень физического развития 
• Состояние стопы 
• Адаптационный потенциал 
• Подвижность нервных процессов 

     
Тип конституции влияет на способность организма переносить нагрузки и физические, 

и психологические. Наиболее благоприятный  в этом плане мышечный тип. На втором 
месте торакальный тип. Неблагоприятным показателем будет присутствие дигестивно-
го типа.  Этот тип характеризуется яркими жировыми отложениями. Они склонны к мало-
подвижному образу  жизни, неправильному питанию.  

    Состояние сердечно-сосудистой системы анализируется  через адаптационный потен-
циал. И наличие учеников с неудовлетворительной адаптацией, с напряжением  и даже со 
срывом, настораживает и предполагает особых усилий  для организации учебного процесса.                                                    

 
 Исследования психологического мониторинга. 

Цель методики ГОШ определить: 
• Степень зрелости познавательных процессов; 

• Имеющиеся знания, умения и навыки ; 

• Особенности регулятивной сферы (расстройство внимания и тревожность) 
Таким образом, стартовая диагностика   должна показать основные проблемы, ха-

рактерные для большинства первоклассников, и в соответствии с приоритетами каждого 
класса на определенный период будет  выстраивается система работы по преемственно-
сти и по формированию УУД.  
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Учитывая это,  ставятся следующие  основные задачи: 
1. Организовать процесс обучения, воспитания и развития детей с учетом мониторинго-
вых  исследований, потребностей и возможностей детей, направленных, прежде всего,  на 
формирование регулятивных УУД 
2.  Обеспечить плавный, бесстрессовый переход от игровой к учебной деятельности; 
3. Укреплять и развивать эмоционально- положительное отношение ребенка к школе, 
стимулировать у детей желание учиться; 
4.  Организовать деятельность по оказанию психолого- педагогической поддержки детей. 
 
 
 

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешного освоения и применения обу-
чающимися универсальных учебных действий. 

 
Классификация типовых задач 

Типы задач (заданий) Виды задач (заданий) 

Личностные Самоопределения; смыслообразования; нравственно-этической 
ориентации 

Регулятивные Целеполагания; планирования; осуществления учебных действий; 
прогнозирования; контроля; коррекции; оценки; саморегуляции 

Познавательные Общеучебные; знаково-символические; информационные; 
логические 

Коммуникативные Инициативного сотрудничества; планирования учебного 
сотрудничества; взаимодействия; управление коммуникацией. 

Типы задач соответствуют личностным и метапредметным результатам освоения 
Образовательной программы, а виды задач связаны с показателями (характеристиками) 
планируемых результатов. 

 
Взаимосвязь типовых задач (заданий) и планируемых результатов освоения  

Образовательной программы 
 

Планируемые 
результаты 

Показатели (характеристики) 
планируемых результатов 

Типовые задачи (задания) 

 
Личностные 
результаты 

Самоопределение: готовность 
и способность обучающихся к 
саморазвитию; 
самостоятельность и личная 
ответственность за свои 
поступки; социальная 
компетентность как готовность 
к решению моральных дилемм, 
устойчивое следование в 
поведении социальным нормам. 

Личностные самоопределения, нацелен-
ные на децентрацию младшего школьника, 
ориентирующие его на учет другой точки 
зрения, на оказание интеллектуальной по-
мощи сквозным героям, которые в этом 
нуждаются при решении трудных задач.  

Эта группа типовых задач предусматри-
вает, например,  выполнение следующих 
заданий: «Помоги Маше (Мише) объяснить 
(подтвердить, доказать, определить, отве-
тить на этот вопрос)».  

Смыслообразование: 
мотивация учебной 
деятельности; положительная 
самооценка на основе 
критериев успешности учебной 

Личностные смыслообразования, преду-
сматривающие установление обучающими-
ся связи между целью учебной деятельно-
сти и её мотивом. 

Эта группа типовых задач предполагает, 
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деятельности; целостный, 
социально-ориентированный 
взгляд на мир; эмпатия как 
понимание чувств других 
людей и сопереживание им.  

например, организацию участия детей в 
действиях интриги, содержащей гумани-
стический пафос восстановления нарушен-
ного порядка, любви ко всему живому, ори-
ентирующей младшего школьника помо-
гать героям-животным, попавшим в плен, и 
решать с этой целью различные интеллек-
туальные задачи.  

Нравственно-этическая 
ориентация: уважительное 
отношение к иному мнению; 
навыки сотрудничества в 
различных ситуациях. 

Личностные нравственно-этической 
ориентации. Эта группа типовых задач 
предполагает оценивание усваиваемого 
содержания, обеспечивающего личностный 
моральный выбор. 

Данные типовые задачи находятся в 
текстах, где обсуждаются проблемы любви, 
уважения и взаимоотношений родителей и 
детей. 

 
Для формирования личностных универсальных учебных действий можно предло-

жить следующие виды заданий: 
• участие в проектах; 
• подведение итогов урока; 
• творческие задания; 
• зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 
• мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 
• самооценка события, происшествия;  
• дневники достижений;  
• «Я – звезда» ; 
• «Шефы» и др. 
Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных дейст-

вий целесообразны следующие виды заданий: 
• «найди отличия» (можно задать их количество); 
• «на что похоже?»; 
• поиск лишнего; 
• «лабиринты»; 
• упорядочивание; 
• «цепочки»; 
• хитроумные решения; 
• составление схем-опор; 
• работа с разного вида таблицами; 
• составление и распознавание диаграмм; 
• работа со словарями; 
• мнемотурнир  
•  «пластилин»  
Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий 

возможны следующие виды заданий: 
• «преднамеренные ошибки»; 
• поиск информации в предложенных источниках; 
• взаимоконтроль 
• взаимный диктант (метод М.Г. Булановской)  
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• диспут  
• заучивание материала наизусть в классе  
• «ищу ошибки»  
• КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему)  
Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных дейст-

вий можно предложить следующие виды заданий: 
• составь задание партнеру; 
• отзыв на работу товарища; 
• групповая работа по составлению кроссворда; 
• магнитофонный опрос  
• «отгадай, о ком говорим»  
• диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 
• Ривин-методика  
• «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д.  
Целесообразно практиковать выполнение хотя бы части такого рода заданий 

детьми, объединенными в пары или микрогруппы по 3–4 человека, когда они, например, 
должны выработать общее мнение или создать общее описание... Такой прием придаст 
этим заданиям психологически полноценный характер деятельности детей, устранит тя-
гостную для них искусственность необходимости «рассказывать самому себе».  
        Для мониторинга формирования универсальных действий программой предусмотре-
но применение типовых задач, модифицированных методик различных авторов, предло-
женных А.Г. Асмоловым в пособии для учителя «Как проектировать универсальные 
учебные действия», М. «Просвещение» 2010г. 
 

Оцениваемые УУД Вид ди-
агности-
ки 

Цель диагностики  Возраст 
учащихся  

Диагностический инст-
рументарий 

Личностные УУД 
действия, 
направленные на опре-
деление своего отноше-
ния к поступле- 
нию в школу и школь-
ной действительности; 
действия, уста- 
навливающие смысл 
учения. 

вводная выявление сформи-
рованности внутрен-
ней позиции 
школьника, его мо-
тивации учения. 

6,5 лет методика «Беседа о 
школе» 
(модифицированный 
вариант Т. А. Нежно-
вой, 
Д. Б. Эльконина, А. Л. 
Венгера) 

те же  промеж. выявление предпоч-
тений занятий в кол-
лективе и дома 

8 лет тот же, измененный ва-
риант  

действие 
смыслообразования, ус-
танавливающее значи-
мость позна- 
вательной деятельности 
для ребенка; коммуни-
кативное 
действие — умение за-
давать вопрос. 

вводная выявление развития 
познавательных ин-
тересов и 
инициативы школь-
ника. 

6,5 лет проба на познаватель-
ную инициативу 
«Незавершенная сказ-
ка» 

те же  промеж. выявление динамики 
развития позн. инте-

7 лет тот же, другая сказка 
те же  итогов. 8 лет  тот же, другая сказка 
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ресов 
действия, 
направленные на опре-
деление своей позиции в 
отношении 
социальной роли учени-
ка и школьной действи-
тельности; 
действия, устанавли-
вающие смысл учения. 

промеж. выявление сформи-
рованности Я-
концепции и само-
отношения. 

9 лет 
Повтор 10 
лет 

методика «Кто Я?» 
(модификация методи-
ки М. Куна) 

личностное действие са-
моопределения в отно-
шении эталона социаль-
ной роли «хороший уче-
ник»; регулятивное дей-
ствие оценивания своей 
учебной деятельности. 

итогов. выявление рефлек-
сивности самооцен-
ки школьников 
в учебной деятель-
ности. 

10,5-11 лет рефлексивная само-
оценка учебной дея-
тельности 

действие 
смыслообразования, ус-
тановление связи между 
содержанием 
учебных предметов и 
познавательными инте-
ресами учащихся. 

вводная определение уровня 
сформированности 
учебно-
познавательного ин-
тереса школьника. 

7 лет шкала выраженности 
учебно-познавательного 
интереса 
(по Г.Ю. Ксензовой) 

те же  промеж Выявление динами-
ки 

8 лет та же  
те же  итогов. 10 лет та же 
действие 
смыслообразования, на-
правленное на установ-
ление смысла 
учебной деятельности 
для школьника. 

промеж 
итогов 

выявление мотива-
ционных предпочте-
ний школьни- 
ков в учебной дея-
тельности. 

8-10 лет опросник мотивации 

личностное действие са-
мооценивания (самооп-
ределения), регулятив-
ное действие оценива-
ния результата учебной 
деятельности. 

вводная выявление адекват-
ности понимания 
учащимся при- 
чин успеха/неуспеха 
в деятельности. 

6,5 -7 лет методика выявления 
характера атрибуции 
успеха/неуспеха 
(Рефлексивная оценка 
— каузальная атрибу-
ция неуспеха) 

те же итоговая то же 9-10 лет та же письм. опрос 
Универсальные учебные действия нравственно - этической ориентации: 

действия 
нравственно-этического 
оценивания — выделе-
ние морального содер-
жания ситуации; учет 
нормы взаимопомощи 
как основания построе-
ния межличностных от-
ношений. 

промеж выявление уровня 
усвоения нормы 
взаимопомощи. 

7-8 лет задание на оценку ус-
воения нормы взаимо-
помощи 

действия 
нравственно-этического 
оценивания, учет моти-

вводная выявление ориента-
ции на мотивы геро-
ев в решении 

6,5 -7 лет задание на учет моти-
вов героев в решении 
моральной дилеммы 
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вов и намерений героев. моральной дилеммы 
(уровня моральной 
децентрации). 

(модифицированная за-
дача Ж. Пиаже, 2006) 

действия 
нравственно-этического 
оценивания, уровень 
моральной децентрации 
как координации не-
скольких норм. 
 

вводная, 
итоговая 

выявление уровня 
моральной децен-
трации как способ-
ности к координации 
(соотнесению) трех 
норм: справедливого 
распределения, от-
ветственности, взаи-
мопомощи на основе 
принципа компенса-
ции. 

7 лет 
10 лет 

задание на выявление 
уровня моральной де-
центрации 
(Ж. Пиаже) 

действия 
нравственно-этического 
оценивания. 

вводная 
итогов. 

выявление усвоения 
нормы взаимопомо-
щи в условиях мо-
ральной дилеммы. 

7-10 лет моральная дилемма 
(норма взаимопомощи в 
конфликте 
с личными интересами) 

выделение морального 
содержания действий и 
ситуаций. 

вводная 
итогов. 

выявление степени 
дифференциации 
конвенцио 
нальных и мораль-
ных норм 

7-10 лет анкета «Оцени посту-
пок» 
(дифференциация кон-
венциональных и мо-
ральных норм 
по Э. Туриелю в моди-
фикации Е.А. Кургано-
вой 
и О.А. Карабановой, 
2004) 

Регулятивные УУД 
умение 
принимать и сохранять 
задачу воспроизведения 
образца, планировать 
свое действие  
 

вводная выявление развития 
регулятивных дейст-
вий 

6.5 -7 лет выкладывание узора из 
кубиков 
 

регулятивное действие 
контроля. 

промеж. выявление уровня 
сформированности 
внимания и 
самоконтроля. 

8-9 лет проба на внимание 
(П.Я. Гальперин и С.Л. 
Кабыльницкая) 

определение уровня раз-
вития регулятивных 
действий 

промеж 
итогов. 

Критериальная 
оценка 

7-11лет педагогические наблю-
дения  
прил. 1 

Познавательные УУД 
логические универсаль-
ные действия. 

вводная выявление сформи-
рованности логиче-
ских действий 
установления взаим-
но-однозначного со-
ответствия и сохра-
нения дискретного 
множества. 

6,5-7 лет построение числового 
эквивалента 
или взаимнооднознач-
ного соответствия 
(Ж. Пиаже, А. Шеминь-
ска) 

знаково- вводная выявление умения 6,5 -7 лет проба на определение 
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символические познава-
тельные действия, уме-
ние дифференцировать 
план знаков и символов 
и предметный план. 

ребенка различать 
предметную и 
речевую действи-
тельность. 

количества слов в пред-
ложении 
(С.Н. Карпова) 

знаково-символические 
действия — кодирова-
ние (замещение); регу-
лятивное действие кон-
троля. 

вводная  выявление умения 
ребенка осуществ-
лять кодирование с 
помощью символов. 

6,5 -7 лет методика «Кодирова-
ние» 
(11й субтест теста Д. 
Векслера 
в версии А. Ю. Пана-
сюка) 

прием 
решения задач; логиче-
ские действия. 

промеж 
итогов 

выявление сформи-
рованности общего 
приема решения за-
дач. 

7-10 лет диагностика универ-
сального действия 
общего приема решения 
задач 
(по А.Р. Лурия, Л.С. 
Цветковой) 

моделирование, позна-
вательные логические и 
знаково-символические 
действия. 

промеж. определение умения 
ученика выделять 
тип задачи и 
способ ее решения. 

7-9 лет методика «Нахождение 
схем к задачам» 
(по А.Н. Рябинкиной) 

Коммуникативные УУД 
коммуникативные дей-
ствия. 

вводная выявление уровня 
сформированности 
действий, 
направленных на 
учет позиции собе-
седника (партнера). 

6,5 -7 лет «Левая и правая рука» 
Пиаже 

коммуникативные дей-
ствия. 

промеж 
итогов. 

выявление сформи-
рованности дейст-
вий, направленных 
на учет позиции со-
беседника (партне-
ра). 

8-10 лет методика «Кто прав?» 
130 
(методика Г.А. Цукер-
ман и др.) 

коммуникативные дей-
ствия. 

вводная выявление уровня 
сформированности 
действий по 
согласованию уси-
лий в процессе орга-
низации и осуществ-
ления сотрудничест-
ва (кооперация). 

6,6 -7 лет задание «Рукавички» 
(Г.А. Цукерман) 

коммуникативно-
речевые действия. 

про-
меж.итог
ов. 
 

выявление уровня 
сформированности 
действия по 
передаче информа-
ции и отображению 
предметного содер-
жания и условий 
деятельности. 

8-10 лет задание «Дорога к до-
му» 
(модифицированный 
вариант методики 
«Архитектор-
строитель») 
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Диагностика сформированности  УУД. 
 

 На ступени предшкольного образования предпосылки для формирования универ-
сальных учебных действий определяются прежде всего личностной готовностью ребенка 
к школьному обучению, которая может быть исследована учителем начальной школы  по 
методикам, предложенным в психологических пособиях. 
 

 Диагностика личностной готовности ребенка к школьному обучению 
Личностные 
универсальные 
учебные дейст-
вия и его лично-
стные результа-
ты 
(показатели раз-
вития) 

Основные критерии оценивания  
 
 

Типовые ди-
агностичес-
кие задания 
Предшколь-
ная ступень 
образования 
(6,5–7 лет) 

Типовые диаг-
ностические 
задания 
Начальное об-
разование  
 
(10,5–11 лет) 

Самоопределение 

 
Внутренняя по-

зиция школьника 

 

• положительное отношение к школе;  
• чувство необходимости учения, 
• предпочтение уроков «школьного» 

типа урокам «дошкольного» типа;  
• адекватное содержательное представ-

ление о школе; 
• предпочтение классных коллективных 

занятий индивидуальным занятиям 
дома; 

• предпочтение социального способа 
оценки своих знаний – отметки до-
школьным способам поощрения (сла-
дости, подарки)  

Беседа о школе 
(модифици-
рованный ва-
риант) (Нежно-
ва Т.А. 
Эльконин Д.Б.  
Венгер А.Л.) 

 
 

 
 
 

Самооценка 

дифференциро-
ван-ность, 
рефлексивность 
регулятивный 
компонент 

 

Когнитивный компонент: 

• широта диапазона оценок; 
• обобщенность категорий оценок; 
• представленность в Я-концепции со-

циальной роли ученика. 
Рефлексивность как  

• адекватное осознанное представление 
о качествах хорошего ученика;  

• осознание своих возможностей в уче-
нии на основе сравнения «Я» и «хо-
роший ученик»;  

•  осознание необходимости самосо-
вершенствования на основе сравнения 
«Я» и хороший ученик;  

Регулятивный компонент 

• способность адекватно судить о при-
чинах своего успеха/неуспеха в уче-
нии, связывая успех с усилиями, тру-

 Методика «10 
Я» (Кун) 

 
 

Методика «Хо-
роший ученик» 

 
 
 
 
 
 
 

Методика кау-
зальной атрибу-
ции успе-
ха/неуспеха 
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долюбием, старанием  
 
 

Смыслообразование 

 
Мотивация учеб-
ной деятельности 

 

• Сформированность познавательных 

мотивов – интерес к новому; 
• интерес к способу решения и общему 

способу действия; 
• сформированность социальных моти-

вов;  
• стремление выполнять социально-

значимую и социально-оцениваемую 
деятельность, быть полезным общест-
ву; 

• сформированность учебных мотивов 
•  стремление к самоизменению – при-

обретению новых знаний и умений; 
•  установление связи между учением и 

будущей профессиональной деятель-
ностью 

«Незавершен-
ная сказка» 
«Беседа о шко-
ле» 
(модифициро-
ванный вари-
ант) (Нежнова 
Т.А. 
Эльконин Д.Б.  
Венгер А.Л.) 

 
 

Шкала выра-
женности учеб-
но-
познавательного 
интереса (по 
Ксензовой Г.Ю.) 

 
Опросник моти-
вации 

 
 
 

 
В области исследования нравственно-этического оценивания возможна диагности-

ка по следующим типовым задачам. 
 

 Диагностика нравстенно-этической готовности ребенка к  
школьному обучению 

 
 

 

Действие нравствен-
но-этического оцени-
вания 

Основные критерии оценива-
ния 

Задания  для 
предшкольной 
стадии 

Задания  для на-
чальной школы 

1. Выделение мораль-
ного содержания си-
туации наруше-
ние/следование мо-
ральной норме 

Ориентировка на моральную 
норму 
(справедливого распределения, 
взаимопомощи, правдивости) 

«Раздели иг-
рушки» 
(норма справед-
ливого распре-
деления) 

После уроков 
(норма взаимопо-
мощи) 

2. Дифференциация 
конвенциональных и 
моральных норм 

Ребенок понимает, что нарушение 
моральных норм оценивается как 
более серьезное и недопустимое, 
по сравнению с конвенциональ-
ными 

 Опросник 
Е.Кургановой 

3. Решение моральной 
дилеммы на основе де-
центрации 

 
 
 

Учет ребенком объективных по-
следствий нарушения нормы. 
Учет мотивов субъекта при на-
рушении нормы. 
Учет чувств и эмоций субъекта 
при нарушении норма. 
Принятие решения на основе со-

Разбитая чашка 
(модификация 
задачи Ж. Пиа-
же) (учет моти-
вов героев) 
«Невымытая по-
суда» (учет 

«Булочка» 
(модификация зада-
чи Ж.Пиаже)  
(координация трех 
норм – ответствен-
ности, справедливо-
го распределения, 
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Особую сложность в дошкольный период и у первоклассников вызывает осмыс-

ление целевого компонента деятельности. В таблице приведены индикаторы сформиро-
ванности  целеполагания, исследовать которые возможно только методом наблюдения. 

 

 Диагностика сформированности целеполагания учащихся 
 
Уровень Показатель сформирован-

ности 
Поведенческие индикаторы с 
сформированности 

 Отсутствие цели Предъявляемое требование 
осознается лишь частично. 
Включаясь в работу, быстро 
отвлекается или ведет себя 
хаотично. Может принимать 
лишь простейшие цели (не 
предполагающие промежу-
точные цели-требования) 

Плохо различает учебные задачи 
разного типа; отсутствует реакция 
на новизну задачи, не может выде-
лить промежуточные цели, нужда-
ется в пооперационном контроле 
со стороны учителя, не может от-
ветить на вопросы о том, что он 
собирается делать или сделал 

 Принятие практи-
ческой задачи 

Принимает и выполняет 
только практические задачи 
(но не теоретические), в тео-
ретических задачах не ориен-
тируется  

Осознает, что надо делать в про-
цессе решения практической зада-
чи; в отношении теоретических за-
дач не может осуществлять целе-
направленных действий  

Переопределение 
познавательной за-
дачи в практиче-
скую 

Принимает и выполняет 
только практические задачи, 
в теоретических задачах не 
ориентируется 

Осознает, что надо делать и что 
сделал в процессе решения практи-
ческой задачи; в отношении теоре-
тических задач не может осущест-
влять целенаправленных действий 

Принятие познава-
тельной цели 

Принятая познавательная 
цель сохраняется при выпол-
нении учебных действий и 
регулирует весь процесс их 
выполнения; четко выполня-
ется требование познаватель-
ной задачи 

Охотно осуществляет решение по-
знавательной задачи, не изменяя ее 
(не подменяя практической задачей 
и не выходя за ее требования), чет-
ко может дать отчет о своих дейст-
виях после принятого решения 

Переопределение 
практической зада-
чи в теоретическую  

Столкнувшись с новой прак-
тической задачей, самостоя-
тельно формулирует познава-
тельную цель и строит дейст-
вие в соответствии с ней 

Невозможность решить новую 
практическую задачу объясняет 
отсутствие адекватных способов; 
четко осознает свою цель и струк-
туру найденного способа  

Самостоятельная 
постановка учебных 

Самостоятельно формулирует 
познавательные цели, выходя 

Выдвигает содержательные гипо-
тезы, учебная деятельность приоб-

отнесения нескольких моральных 
норм 

 

чувств героев) 
 
 

взаимопомощи) и 
учет принципа ком-
пенсации 

4.Оценка действий с 
точки зрения наруше-
ния/соблюдения мо-
ральной нормы 

Адекватность оценки действий 
субъекта с точки зрения 

Все задания Все задания 

5. Умение аргументи-
ровать необходимость 
выполнения моральной 
нормы 

Уровень развития моральных су-
ждений 

Все задания Все задания 
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целей за пределы требований про-
граммы 

ретает форму активного исследо-
вания способов действия 

 
Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные действия. 

Необходимость их проведения на каждом уроке, достаточная развернутость во времени, 
владение разнообразными приемами контроля и организации самоконтроля предполагают 
осуществление учителем фиксируемых наблюдений по данному учебному действию. 
 

 Уровни развития контроля 
 

Уровень Показатель сформированности Дополнительный диагностический 
признак 

Отсутствие кон-
троля 

Ученик не контролирует учебные 
действия, не замечает допущенных 
ошибок 

Ученик не умеет обнаружить и испра-
вить ошибку даже по просьбе учителя, 
некритично относится к исправленным 
ошибкам в своих работах и не замечает 
ошибок других учеников 

 Контроль на 
уровне непроиз-
вольного внима-
ния 

Контроль носит случайный непроиз-
вольный характер, заметив ошибку, 
ученик не может обосновать своих 
действий 

Действуя неосознанно, предугадывает 
правильное направление действия; сде-
ланные ошибки исправляет неуверенно, 
в малознакомых действиях ошибки до-
пускает чаще, чем в знакомых 

Потенциальный 
контроль на 
уровне произ-
вольного внима-
ния 

Ученик осознает правило контроля, 
но одновременное выполнение учеб-
ных действий и контроля затрудне-
но; ошибки ученик исправляет и 
объясняет 

В процессе решения задачи контроль за-
труднен, после решения ученик может 
найти и исправить ошибки, в многократ-
но повторенных действиях ошибок не 
допускает 

 Актуальный 
контроль на 
уровне произ-
вольного внима-
ния 

В процессе выполнения действия 
ученик ориентируется на правило 
контроля и успешно использует его в 
процессе решения задач, почти не 
допуская ошибок 

Ошибки исправляет самостоятельно, 
контролирует процесс решения задачи 
другими учениками, при решении новой 
задачи не может скорректировать прави-
ло контроля новым условиям 

Потенциальный 
рефлексивный 
контроль 

Решая новую задачу, ученик приме-
няет старый неадекватный способ, с 
помощью учителя обнаруживает не-
адекватность способа и пытается 
ввести коррективы 

Задачи, соответствующие усвоенному 
способу, выполняются безошибочно. Без 
помощи учителя не может обнаружить 
несоответствие усвоенного способа дей-
ствия новым условиям 

Актуальный 
рефлексивный 
контроль 

Самостоятельно обнаруживает 
ошибки, вызванные несоответствием 
усвоенного способа действия и усло-
вий задачи, и вносит коррективы 

Контролирует соответствие выполняе-
мых действий способу, при изменении 
условий вносит коррективы в способ 
действия до начала решения 

 

 
 Уровни развития оценки 

Уровень Показатель Поведенческий индикатор 
 Отсутствие 
оценки 

Ученик не умеет, не пытается и 
не испытывает потребности в 
оценке своих действий – ни само-
стоятельной, ни по просьбе учи-
теля 

Всецело полагается на отметку 
учителя, воспринимает ее некрити-
чески (даже в случае явного зани-
жения), не воспринимает аргумен-
тацию оценки; не может оценить 
свои силы относительно решения 
поставленной задачи 



 122

Адекватная рет-
роспективная 
оценка 

Умеет самостоятельно оценить 
свои действия и содержательно 
обосновать правильность или 
ошибочность результата, соотно-
ся его со схемой действия 

Критически относится к отметкам 
учителя; не может оценить своих 
возможностей перед решением но-
вой задачи и не пытается этого де-
лать; может оценить действия дру-
гих учеников 

Неадекватная 
прогностическая 
оценка 

Приступая к решению новой за-
дачи, пытается оценить свои воз-
можности относительно ее реше-
ния, однако при этом учитывает 
лишь факт того, знает ли он ее 
или нет, а не возможность изме-
нения известных ему способов 
действия 

Свободно и аргументированно 
оценивает уже решенные им зада-
чи, пытается оценивать свои воз-
можности в решении новых задач, 
часто допускает ошибки, учитыва-
ет лишь внешние признаки задачи, 
а не ее структуру, не может этого 
сделать до решения задачи 

 Потенциально 
адекватная про-
гностическая 
оценка 

Приступая к решению новой за-
дачи, может с помощью учителя 
оценить свои возможности в ее 
решении, учитывая изменения 
известных ему способов действий 

Может с помощью учителя обосно-
вать свою возможность или невоз-
можность решить стоящую перед 
ним задачу, опираясь на анализ из-
вестных ему способов действия; 
делает это неуверенно, с трудом 

Актуально аде-
кватная прогно-
стическая оцен-
ка 

Приступая к решению новой за-
дачи, может самостоятельно оце-
нить свои возможности в ее ре-
шении, учитывая изменения из-
вестных способов действия 

Самостоятельно обосновывает еще 
до решения задачи свои силы, ис-
ходя из четкого осознания усвоен-
ных способов и их вариаций, а 
также границ их применения 

 
Определение результативности реализации программы формирования универ-

сальных учебных действий на этапе промежуточного контроля и оценки может быть 
осуществлено при помощи психологических методик, методом наблюдения учителем, 
получением информации от родителей (на родительских собраниях, с помощью органи-
зованных школой социологических опросов). 

 Показателями эффективности работы является учебная самостоятельность в вы-
полнении домашней работы, количество затрачиваемого времени на подготовительные 
и собственно учебные действия, сформированность навыка самоконтроля. 
 
 

Приложение № 1. 
Личностные универсальные учебные действия 

Самоопределение и смыслообразование 

Для облегчения ориентации в использовании диагностических задач в таблице 1 даны 
критерии оценивания личностных универсальных действий. 

Методика «Беседа о школе» (модифицированный вариант Т. А. Нежновой, Д. Б. 

Эльконина, А. Л. Венгера) 
Цель: выявление сформированности внутренней позиции школьника, его мотивации 

учения. 
Оцениваемые универсальные учебные действия: действия, направленные на определе-

ние своего отношения к поступлению в школу и школьной действительности; действия, 
устанавливающие смысл учения. 

Возраст: 6,5—8 лет. 
Метод оценивания: индивидуальная беседа с ребенком. 
Описание задания: ученик должен ответить на вопросы: 
1. Тебе нравится в школе? 
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2. Что тебе в школе больше всего нравится, что для тебя самое интересное? 
3. Представь, что ты встретил малыша из детского сада, который о школе еще ничего 

не знает. Он тебя спрашивает: «Кто такой — хороший ученик?» Что ты ему ответишь? 
4. Представь, что тебе предложили не каждый день учиться в школе, а заниматься до-

ма с мамой и только иногда ходить в школу. Ты согласишься? 
5. Представь, что есть школа А и школа Б. В школе. А такое расписание уроков в 1 

классе: каждый день чтение, математика, письмо и только иногда рисование, музыка, физ-
культура. В школе Б другое расписание — там каждый день физкультура, музыка, рисо-
вание, труд и только иногда 

чтение, математика, русский язык. В какой школе ты хотел бы учиться? 
6. Представь, что к вам домой приехал знакомый твоих родителей. Вы с ним поздоро-

вались, и он тебя спрашивает: «…?» Подумай, о чем он тебя может спросить. 
7. Представь, что ты очень хорошо работал на уроке и учительница тебе говорит: 

«Саша (имя ребенка), ты сегодня очень старался, и я хочу тебя наградить за хорошую уче-
бу. Выбери сам, что ты хочешь — шоколадку, игрушку или пятерку в журнал». 

Критерии оценивания: 

1. Положительное отношение к школе, чувство необходимости учения, т. е. в ситуа-
ции необязательного посещения школы продолжает стремиться к занятиям специфически 
школьного содержания. 

2. Проявление особого интереса к новому, собственно школьному содержанию заня-
тий, что выражается в предпочтении уроков «школьного» типа урокам «дошкольного» 
типа. 

3. Предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным занятиям дома, 
социального способа оценки своих знаний (отметки) дошкольным способам поощрения 
(сладости, подарки) (Д.Б. Эльконин, А.Л. Венгер, 1988). 

Уровни оценивания: 

0. Отрицательное отношение к школе и поступлению в нее. 
1. Положительное отношение к школе при отсутствии ориентации на содержание 

школьно-учебной действительности (сохранение дошкольной ориентации). Ребенок хочет 
пойти в школу, но при сохранении дошкольного образа жизни. 

2. Возникновение ориентации на содержательные моменты школьной действительно-
сти и образец «хорошего ученика», но при сохранении приоритета социальных аспектов 
школьного образа жизни по сравнению с учебными аспектами. 

3. Сочетание ориентации на социальные и собственно учебные аспекты школьной 
жизни. 
 

Приложение № 2. 
Проба на познавательную инициативу «Незавершенная сказка» 
Цель: выявление развития познавательных интересов и инициативы школьника. 
Оцениваемые универсальные учебные действия: действие смыслообразования, уста-

навливающее значимость познавательной деятельности для ребенка; коммуникативное 
действие — умение задавать вопрос. 

Возраст: 6,5—8 лет. 
Метод оценивания: чтение незавершенной сказки в индивидуальном обследовании. 
Описание задания: ребенку читают незнакомую ему сказку и на кульминационном 

моменте прекращают чтение. Психолог выдерживает паузу. Если ребенок молчит и не 
проявляет 

заинтересованности в продолжении чтения сказки, психолог задает ему вопрос: «Ты 
хочешь у меня что-то спросить?» 

Критерии оценивания: 

1. Интерес к сказке и инициатива, направленная на то, чтобы взрослый продолжил 
чтение сказки. 
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2. Адекватность высказывания, направленного на то, что бы инициировать взрослого 
продолжить чтение сказки. 

Уровни оценивания: 

1. Низкий уровень: ребенок не проявляет интереса к чтению сказки, не задает вопро-
сов. 

2. Средний уровень: ребенок проявляет интерес к сказке, но инициатива в продолже-
нии чтения отсутствует; после дополнительного вопроса психолога спрашивает, чем за-
кончилась сказка; с интересом выслушивает развязку. 

3. Высокий уровень: ребенок проявляет выраженный интерес к сказке, сам задает во-
просы, настаивает на том, что бы взрослый дочитал сказку до конца. 

 
Методика «Кто Я?» (модификация методики М. Куна) 
Цель: выявление сформированности Я концепции и самоотношения. 
Оцениваемые универсальные учебные действия: действия, направленные на определе-

ние своей позиции в отношении социальной роли ученика и школьной действительности; 
действия, устанавливающие смысл учения. 

Возраст: 9—10 лет. 
Метод оценивания: фронтальный письменный опрос. 
Описание задания: каждому учащемуся предлагается написать как можно больше от-

ветов на вопрос «Кто Я?». 
Критерии оценивания: 

1. Дифференцированность — количество категорий (социальные роли, умения, зна-
ния, навыки; интересы, предпочтения; личностные свойства, оценочные суждения). 

2. Обобщенность — степень обобщенности суждений характеристик «Я». 
3. Самоотношение — соотношение положительных и отрицательных оценочных суж-

дений. 
Уровни оценивания: 

• Дифференцированность 
1. 1—2 определения, относящиеся к 1%й, 2%й категориям. 
2. 3—5 определений, преимущественно относящихся ко 2%й, 3%й категориям (соци-

альные роли, интересы, предпочтения). 
3. От 6 определений и более, включая более 4 категорий, в том числе характеристику 

личностных свойств. 
• Обобщенность 
1. Учащиеся называют конкретные действия (я учусь в школе), свои интересы. 
2. Совмещение категорий 1%й и 3%й. 
3. Учащиеся указывают свою социальную роль (я ученик), обобщенные личностные 

качества (сильный, смелый). 
• Самоотношение 
1. Преобладание отрицательных оценочных суждений о себе или одинаковое количе-

ство отрицательных и положительных суждений (низкое самопринятие или отвержение). 
2. Незначительное преобладание положительных суждений или преобладание ней-

тральных суждений (амбивалентное или недостаточно позитивное самоотношение). 
3. Преобладание положительных суждений (положительное самопринятие). 
 
Приложение № 3. 
Рефлексивная самооценка учебной деятельности 
Цель: выявление рефлексивности самооценки школьников в учебной деятельности. 
Оцениваемые универсальные учебные действия: личностное действие самоопределе-

ния в отношении эталона социальной роли «хороший ученик»; регулятивное действие 
оценивания своей учебной деятельности. 

Возраст: 10,5—11 лет. 
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Метод оценивания: фронтальный письменный опрос. 
Описание задания: учащимся предлагается в свободной форме письменно ответить на 

вопросы: 
1. Как ты считаешь, кого можно назвать хорошим учеником? Назови качества хоро-

шего ученика. 
2. Можно ли тебя назвать хорошим учеником? 
3. Чем ты отличаешься от хорошего ученика? 
4. Что нужно, чтобы можно было уверенно сказать про себя: «Я — хороший ученик»? 
Критерии оценивания: 

— адекватность выделения качеств хорошего ученика 
(успеваемость, выполнение норм школьной жизни, положительные отношения с од-

ноклассниками и учителем, интерес к учению). 
Уровни рефлексивной самооценки школьника: 

1. Называет только одну сферу школьной жизни. 
2. Называет две сферы школьной жизни. 
3. Называет более двух сфер школьной жизни; дает адекватное определение отличий 

«Я» от «хорошего ученика». 
Уровни оценивания: 

1. Называет только успеваемость. 
2. Называет успеваемость и поведение. 
3. Дает характеристику по нескольким сферам; дает адекватное определение задач са-

моразвития, решение которых необходимо для реализации требований роли «хороший 
ученик»: 

1 — нет ответа, 2 — называет достижения, 3 — указывает 
на необходимость самоизменения и саморазвития. 
Приложение № 4. 
Шкала выраженности учебно-познавательного интереса 
 (по Г.Ю. Ксензовой) 
Цель: определение уровня сформированности учебно-познавательного интереса 

школьника. 
Оцениваемые универсальные учебные действия: действие смыслообразования, уста-

новление связи между содержанием учебных предметов и познавательными интересами 
учащихся. 

Возраст: 7—10 лет. 
Метод оценивания: индивидуальный опрос учителя. 
Описание задания: методика представляет собой шкалу с описанием поведенческих 

признаков, характеризующих отношение школьника к учебным задачам и выраженность 
его учебно-познавательного интереса. Учителю необходимо отметить наиболее характер-
ные особенности поведения каждого ученика при решении учебных задач. 

Таблица  
Уровень инте-

реса 
Критерий оценки поведе-

ния 
Дополнительный 

диагностический признак 
1. Отсутствие 
интереса 

Интерес практически не 
обнаруживается. Исключение 
составляет реакция на яркий, 
смешной, забавный материал 

Безразличное или 
негативное отношение к решению 
любых учебных задач. 

Более охотно выполняет при-
вычные действия, чем осваивает 
новые 

2.Реакция на 
новизну 

Интерес возникает к ново-
му материалу, но не к способам 
решения 

Оживляется, задает вопросы о 
новом фактическом материале, 
включается в выполнение задания, 
связанного с ним, но длительной 
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устойчивой активности не проявля-
ет 

3.Любопытство Интерес возникает к ново-
му материалу, но не к способам 
решения 

Проявляет интерес и задает во-
просы достаточно часто, включает-
ся в выполнение задания, но инте-
рес быстро иссякает 

4. Ситуативный 
учебный 

интерес 

Интерес возникает к способам 
решения новой частной 
единичной задачи (но не к сис-
темам задач) 

Включается в процесс решения за-
дачи, пытается самостоятельно 
найти способ решения и 
довести задание до конца, после 
решения задачи интерес 
исчерпывается 

5. Устойчивый 
учебно-
познавательный 
интерес 

Интерес возникает к общему 
способу решения задач, но не 
выходит за пределы изучаемого 
материала 

Охотно включается в процесс вы-
полнения заданий, работает дли-
тельно и устойчиво, принимает 
предложения найти новые приме-
нения найденному 
способу 

6.Обобщенный       
учебно-
познавательный 
интерес 

Интерес возникает независимо 
от 
внешних требований и выходит 
за 
рамки изучаемого материала. 
Ориентируется на общие 
способы решения 
системы задач 

Интерес — постоянная характери-
стика, проявляется 
выраженное творческое отношение 
к общему способу решения задач, 
стремится получить дополнитель-
ную информацию. Имеется моти-
вированная избирательность инте-
ресов 

 
Уровень 1 может быть квалифицирован как несформированность учебно-познавательного 
интереса; уровни 2 и 3 — как низкий познавательный интерес; уровень 4 — удовлетвори-
тельный; уровень 5 — высокий; уровень 6 — очень высокий. 
 

Приложение № 5. 
Опросник мотивации 
Цель: выявление мотивационных предпочтений школьников в учебной деятельности. 
Оцениваемые универсальные учебные действия: действие смыслообразования, направлен-
ное на установление смысла учебной деятельности для школьника. 
Возраст: 8—10 лет. 
Метод оценивания: фронтальный письменный опрос. 
Описание задания: опросник содержит 27 высказываний, объединенных в 9 шкал: 1 — 
отметка; 2 — социальная мотивация одобрения — требования авторитетных лиц (стрем-
ление заслужить одобрение или избежать наказания); 3 —познавательная мотивация; 4 — 
учебная мотивация; 5 — социальная мотивация – широкие социальные мотивы; 6 —
мотивация самоопределения в социальном аспекте; 7 — прагматическая внешняя утили-
тарная мотивация; 8 — социальная 
мотивация — позиционный мотив; 9 — отрицательное отношение к учению и школе. 
Ниже приведены высказывания учащихся, соответствующие каждой из перечисленных 
шкал. 
1. Отметка: 
— чтобы быть отличником, 
— чтобы хорошо закончить школу, 
— чтобы получать хорошие отметки. 
2. Социальная мотивация одобрения — требования авторитетных лиц: 
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— чтобы родители не ругали, 
— потому что этого требуют учителя, 
— чтобы сделать родителям приятное. 
3. Познавательная мотивация: 
— потому что учиться интересно, 
— потому что на уроках я узнаю много нового, 
— потому что в школе я получаю ответы на интересующие меня вопросы. 
4. Учебная мотивация: 
— чтобы получить знания, 
— чтобы развивать ум и способности, 
— чтобы стать образованным человеком. 
5. Социальная мотивация — широкие социальные мотивы: 
— чтобы в будущем приносить людям пользу, 
— потому что хорошо учиться — долг каждого ученика перед обществом, 
— потому что учение — самое важное и нужное дело в моей жизни. 
6. Мотивация самоопределения в социальном аспекте: 
— чтобы продолжить образование, 
— чтобы получить интересную профессию, 
— чтобы в будущем найти хорошую работу. 
7. Прагматическая внешняя утилитарная мотивация: 
— чтобы в дальнейшем хорошо зарабатывать, 
— чтобы получить подарок за хорошую учебу, 
— чтобы меня хвалили. 
8. Социальная мотивация — позиционный мотив: 
— чтобы одноклассники уважали, 
— потому что у нас в школе хорошие учителя и я хочу, чтобы меня уважали, 
— потому что не хочу быть в классе последним. 
9. Негативное отношение к учению и школе: 
— мне не хочется учиться, 
— я не люблю учиться, 
— мне не нравится учиться. 
Ученик должен внимательно прочитать приведенные ниже высказывания своих сверстни-
ков о том, зачем и для чего они учатся. Затем ответить, что он может сказать о себе, о сво-
ем 
отношении к учебе. С некоторыми из этих утверждений он может согласиться, с некото-
рыми нет. Учащийся должен оценить степень своего согласия с этими утверждениями по 
4%балльной 
шкале: 4 балла — совершенно согласен; 3 — скорее согласен; 2 — скорее не согласен, чем 
согласен; 1 — не согласен. 
1. Я учусь, чтобы быть отличником. 
2. Я учусь, чтобы родители не ругали. 
3. Я учусь, потому что учиться интересно. 
4. Я учусь, чтобы получить знания. 
5. Я учусь, чтобы в будущем приносить людям пользу. 
6. Я учусь, чтобы потом продолжить образование. 
7. Я учусь, чтобы в дальнейшем хорошо зарабатывать. 
8. Я учусь, чтобы одноклассники уважали. 
9. Я не хочу учиться. 
10. Я учусь, чтобы хорошо закончить школу. 
11. Я учусь, потому что этого требуют учителя. 
12. Я учусь, потому что на уроках я узнаю много нового. 
13. Я учусь, чтобы развивать ум и способности. 
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14. Я учусь, потому что хорошо учиться — долг каждого ученика перед обществом. 
15. Я учусь, чтобы получить интересную профессию. 
16. Я учусь, чтобы получить подарок за хорошую учебу. 
17. Я учусь, потому что у нас в школе хорошие учителя и я хочу, чтобы меня уважали. 
18. Я не люблю учиться. 
19. Я учусь, чтобы получать хорошие отметки. 
20. Я учусь, чтобы сделать родителям приятное. 
21. Я учусь, потому что в школе я получаю ответы на интересующие меня вопросы. 
22. Я учусь, чтобы стать образованным человеком. 
23. Я учусь, потому что учение — самое важное и нужное дело в моей жизни. 
24. Я учусь, чтобы в будущем найти хорошую работу. 
25. Я учусь, чтобы меня хвалили. 
26. Я учусь, потому что не хочу быть в классе последним. 
27. Мне не нравится учиться. 
Обработка результатов: подсчитывается количество баллов, набранных по каждой шка-
ле. Строится профиль мотивационной сферы, дающий представление об особенностях 
смысловой сферы учащегося. 
Критерии оценивания: 

Интегративные шкалы: 
• учебно-познавательная — суммируются баллы по шкалам (3 — познавательная + 4 — 
учебная); 
• социальная — суммируются баллы по шкалам (5 — широкие социальные мотивы + 6 — 
мотивация самоопределения в социальном аспекте); 
• внешняя мотивация — суммируются баллы по шкалам (1— отметка + 7 — прагматиче-
ская); 
• социальная — стремление к одобрению — суммируются баллы по шкалам (2 — требо-
вания авторитетных лиц + 8 — социальная мотивация — позиционный мотив); 
• негативное отношение к школе — 9. 
Уровни оценивания: 

0. Пик на шкале «негативное отношение к школе». 
1. Пики неадекватной мотивации (внешняя, социальная - одобрение). 
2. Нет явного преобладания шкал, выражены учебно-познавательная и социальная шкалы. 
3. Пики учебно-познавательной и социальной мотивации. 
Низкие показатели негативного отношения к школе. 
 

Приложение № 6 
Методика выявления характера атрибуции успеха/неуспеха 
(Рефлексивная оценка — каузальная атрибуция неуспеха) 

Цель: выявление адекватности понимания учащимся причин успеха/неуспеха в деятельно-
сти. 
Оцениваемые универсальные учебные действия: личностное действие самооценивания 
(самоопределения), регулятивное действие оценивания результата учебной деятельности. 
В а р и а н т 1 
Возраст: 6,5—7 лет. 
Метод оценивания: индивидуальная беседа. 
Описание задания: учитель задает вопросы, ребенок отвечает. 
В о п р о с. Бывает так, что ты рисуешь, лепишь или складываешь конструктор и у тебя не 
получается?» 
При утвердительном ответе задается второй вопрос: «А как ты думаешь, почему у тебя не 
всегда получается?» 
При отрицательном ответе можно сделать вывод о низкой рефлексии или некритичной 
самооценке. 
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В о п р о с. Какие задания ты любишь — трудные или легкие? 
При ответе «У меня всегда получается» опрос прекращается. 
Критерии оценивания: 

1. Собственные усилия — не старался, бросил, надо учиться, надо попросить, чтобы объ-
яснили, помогли и пр. 
2. Объективная сложность задания — очень трудная, сложная, не для детей, для более 
старших и т. д. 
3. Способности — не умею, у меня всегда не получается. 
4. Везение — просто не получилось, потом (в другой раз) получится, не знаю почему, слу-
чайно. 
Уровни оценивания: 

1. Ребенок ссылается на способности, везение. 
2. Ссылается на объективную трудность и на недостаточность усилий. 
3. Ссылается на недостаточность усилий. 
В а р и а н т 2 
Возраст: 9—10 лет. 
Метод оценивания: фронтальный письменный опрос. 
Описание задания: учащимся предлагается заполнить все пункты анкеты, включающей 
следующие шкалы: собственные усилия, способности, везение и объективная сложность 
задачи. 
Критерии оценивания: 

1. Собственные усилия: 
— мало стараюсь/очень стараюсь, 
— плохо подготовился к контрольной работе/много работал, хорошо подготовился, 
— не выучил (плохо выучил) урок/хорошо выучил урок. 
2. Объективная сложность задания: 
— задание было слишком сложным/легким, 
— таких заданий раньше мы не делали/раньше нам объясняли, как выполнять такие зада-
ния, 
— было слишком мало времени на такое задание/времени было вполне достаточно. 
3. Способности: 
— плохо понимаю объяснения учителя/понимаю объяснения учителя быстрее многих од-
ноклассников, 
— мне трудно/легко на уроках, 
— я не успеваю делать все так быстро, как остальные ученики/я делаю все намного быст-
рее, чем другие одноклассники. 
4. Везение: 
— мне просто не повезло/повезло, 
— учительница строгая/добрая, 
— все списывали, а мне не удалось списать/удалось списать. 
 
 
 

Приложение № 7 
А н к е т а 
1. Оцени, пожалуйста, уровень своей успешности в школе. Выбери один из предложенных 
вариантов и отметь его: 
— очень высокий, 
— достаточно высокий, 
— средний, 
— ниже среднего, 
— низкий, 
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— по одним предметам высокий, по другим — средний и низкий. 
2. Бывает так, что ты не справляешься с контрольной работой или с ответом у доски и по-
лучаешь совсем не ту оценку, на которую рассчитывал. 
Ниже приведены возможные причины неуспеха. Оцени, пожалуйста, насколько эти при-
чины подходят к твоему случаю. Если ты считаешь, что твой неуспех связан именно с 
этой причиной, ставь около нее 2 балла. Если ты считаешь, что это обстоятельство по-
влияло незначительно, ставь 1 балл. 
Если ты считаешь, что эта причина вообще не имеет никакого отношения к твоему неус-
пеху, то ставь 0 баллов. Если у меня что-то не получается в школе, то это потому, что я: 
1. Мало стараюсь. 
2. Плохо понимаю объяснения учителя. 
3. Задание было слишком сложным. 
4. Мне просто не повезло. 
5. Плохо подготовился к контрольной работе/много работал, хорошо подготовился. 
6. Мне трудно на уроках. 
7. Таких заданий раньше мы не делали. 
8. Учительница строгая. 
9. Не выучил (плохо выучил) урок/хорошо выучил урок. 
10. Не успеваю делать так же быстро, как остальные ученики. 
11. Было слишком мало времени на такое трудное задание. 
12. Все списывали, а мне не удалось списать. 
Если у меня все получается в школе, то это потому, что я: 
1. Много работал, хорошо подготовился. 
2. Мне легко на уроках. 
3. Задание было легким. 
4. Учительница добрая. 
5. Очень стараюсь. 
6. Понимаю объяснения учителя быстрее многих одноклассников. 
7. Раньше нам объясняли, как выполнить такое задание. 
8. Мне повезло. 
9. Хорошо выучил урок. 
10. Я делаю все намного быстрее, чем другие ученики. 
11. Времени было вполне достаточно. 
12. Мне подсказали. 
Обработка результатов: подсчитывается количество баллов, набранных по каждой шка-
ле: «Собственные усилия»,«Способности», «Объективная сложность задания» и «Везе-
ние» — для объяснения причин успеха/неуспеха. Соотношение баллов дает представление 
о преобладающем типе казуальной атрибуции. 
Уровни оценивания: 

1. Преобладание атрибуции «Везение». 
2. Ориентация на атрибуции «Способности», «Объективная сложность задания». 
3. Ориентация на атрибуцию «Собственные усилия». 
 
 
 

Приложение № 8 
Задание на оценку усвоения нормы взаимопомощи 
Цель: выявление уровня усвоения нормы взаимопомощи. 
Оцениваемые универсальные учебные действия: действия нравственно-этического оцени-
вания — выделение морального содержания ситуации; учет нормы взаимопомощи как ос-
нования построения межличностных отношений. 
Возраст: 7—8 лет. 
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Метод оценивания: индивидуальная беседа. 
Описание задания: учитель читает рассказ ребенку и задает ему вопросы. Пол героя рас-
сказа и соответственно его имя меняются в зависимости от пола исследуемого ребенка. 
Для мальчиков персонаж — мальчик, для девочек — девочка. 
Т е к с т р а с с к а з а: 
Мама, уходя на работу, напомнила Андрею (Лене), что ему (ей) надо есть на обед. Она 
попросила его (ее) помыть посуду после еды, потому что вернется с работы уставшей.  
Андрей (Лена) поел(а) и сел(а) смотреть мультфильмы, а посуду мыть не стал(а). Вечером 
пришли с работы мама и папа. Мама увидела грязную посуду, вздохнула и начала мыть ее 
сама. Андрею (Лене) стало грустно, и он (она) ушел (ушла) в свою комнату. 
В о п р о с ы: 
1. Почему Андрею (Лене) стало грустно? 
2. Правильно ли поступил(а) Андрей (Лена)? 
3. Почему? 
4. Как бы ты поступил(а) на месте Андрея (Лены)? 
Критерии оценивания: 

1. Ориентация на эмоции и чувства героя в выделении морального содержания ситуации 
(ответ на вопрос 1). 
2. Решение моральной дилеммы (ответ на вопрос 4). 
3. Ориентация на норму взаимопомощи (ответы на вопросы 2 и 3). Возможно выделение и 
вербализация нормы ребенком уже при ответе на вопрос 1. 
4. Уровень моральных суждений (ответ на вопрос 3). 
Выделение установки ребенка на просоциальное поведение (ответ на вопрос 2). 
Уровни выделения морального содержания поступка: 

К в о п р о с у 1: 
1. Ребенок не выделяет морального содержания рассказа, у него нет адекватного ответа 
(не знаю). Ориентировка на связь эмоций Андрея (Лены) и невыполненного поручения 
отсутствует. 
2. Ребенок ориентируется на связь эмоций матери и Андрея (Лены), но еще не выделяет 
морального содержания рассказа — грустно, потому что мама вздохнула. 
3. Ребенок выделяет моральное содержание рассказа, ориентируясь на чувства героев, 
указывает на невыполненную просьбу матери — ему грустно, потому что мама его попро-
сила, а он не сделал. Ориентировка на связь эмоций ребенка и невыполненной просьбы 
мамы. 
4. Ребенок выделяет моральное содержание рассказа и дает ответ с указанием причины 
негативных эмоций героя —невыполнения нормы взаимопомощи — грустно, потому что 
нужно помогать, когда тебя просят. 
Уровни ориентации на просоциальное поведение: 

К в о п р о с у 2: 
1. Установка на просоциальное поведение отсутствует —нет ответа, неадекватная оценка 
поведения. 
2. Неустойчивая ориентация на просоциальное поведение — и верно, и неверно. 
3. Принятие установки на просоциальное поведение —указание на неправильное поведе-
ние героя. 
Уровни развития моральных суждений: 

К в о п р о с у 3: 
1. Указание на власть и авторитет — мама (папа) накажет. 
2. Инструментальный обмен — не дадут мультики смотреть. 
3. Межличностная конформность — не будет больше просить, обидится; хорошие дети 
так не делают. 
4. Называет норму как правило — надо помогать. 
Уровни решения моральной дилеммы: 
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К в о п р о с у 4: 
1. Нет выделения морального содержания ситуации — нет ответа. 
2. Отсутствует ориентация на выполнение нормы — поступил бы, как Андрей (Лена); 
возможно добавление развлекательных действий — поиграл, попрыгал. 
3. Ориентация на норму взаимопомощи как основании поступка — помыл бы посуду, по-
мог бы маме помыть посуду, старшим надо помогать. 
Для уровня начальной школы показателями благополучия морального развития являются: 
1) ориентация на чувства и эмоции героев (грустно, вздохнула) как показатель децентра-
ции (учет позиции матери); 2) установка на просоциальное поведение; 3) уровень развития 
моральных суждений — конвенциональный уровень, 3%я стадия межличностной кон-
формности (пай  мальчик или девочка). 

Приложение № 9 
Задание на учет мотивов героев в решении моральной дилеммы 
(модифицированная задача Ж. Пиаже, 2006) 

Цель: выявление ориентации на мотивы героев в решении моральной дилеммы (уровня 
моральной децентрации). 
Оцениваемые универсальные учебные действия: действия нравственно-этического оцени-
вания, учет мотивов и намерений героев. 
Возраст: 6,5—7 лет. 
Метод оценивания: индивидуальная беседа. 
Описание задания: то же, что в предыдущем. 
Т е к с т   р а с с к а з а: 
Маленький мальчик Сережа захотел помочь маме помыть посуду. Он вымыл чашку и хо-
тел поставить ее на стол, но поскользнулся, упал и уронил поднос, на котором стояли 
чашки. Пять чашек разбилось. Другой мальчик Петя, когда его мамы не было дома, захо-
тел взять из буфета варенье. Полка, на которой стояла банка, была высоко, и он встал на 
стул. Пытаясь достать варенье, он зацепил чашку. Она упала и разбилась. 
В о п р о с ы: 
1. Кто из детей больше виноват? 
2. Кто заслуживает наказания? Почему? 
Критерии оценивания: выделение мотивов поступка (ответ на вопросы 1 и 2). 
Уровни оценивания: 

К в о п р о с у 1: 
1. Отсутствует ориентация на обстоятельства поступка —ответа нет, оба виноваты. 
2. Ориентация на объективные следствия поступка — виноват больше Сережа, потому что 
разбил 5 чашек, а Петя только одну. 
3. Ориентация на мотивы поступка — Сережа хотел помочь маме, а Петя — съесть варе-
нье, виноват больше Петя. 
К в о п р о с у 2: 
1. Отсутствует ориентация на обстоятельства поступка —следует наказать обоих: оба ви-
новаты, оба поступили плохо. 
2. Ориентация на объективные последствия поступка —следует наказать Сережу: Сережа 
виноват больше, он разбил больше (много) чашек. 
3. Ориентация на мотивы поступка — Петя виноват больше, ведь Сережа хотел помочь 
маме, а Петя — удовлетворить свои желания. Ориентация на намерения героя. Проявле-
ние децентрации как учета намерений героя рассказа. 
Приложение № 10 
Задание на выявление уровня моральной децентрации 
(Ж. Пиаже) 

Цель: выявление уровня моральной децентрации как способности к координации (соотне-
сению) трех норм: справедливого распределения, ответственности, взаимопомощи на ос-
нове принципа компенсации. 
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Оцениваемые универсальные учебные действия: действия нравственно-этического оцени-
вания, уровень моральной децентрации как координации нескольких норм. 
Возраст: 7—10 лет. 
Метод оценивания: индивидуальная беседа. 
Описание задания: учитель читает рассказ ребенку и задает ему вопросы. 
Т е к с т р а с с к а з а: 
Однажды в выходной день мама с детьми гуляла по берегу реки. Во время прогулки она 
дала каждому ребенку по булочке. Дети принялись за еду. А самый маленький, который 
оказался невнимательным, уронил свою булочку в воду. 
В о п р о с ы: 
1. Что делать маме? Должна ли она дать ему еще булочку? 
2. Почему? 
3. Представь, что у мамы больше нет булочек. Что делать и почему? 
Критерии оценивания: 

1. Решение моральной дилеммы (ответ на вопрос 1). 
2. Способ координации норм (ответ на вопрос 2). 
3. Решение моральной дилеммы с усложнением условий (ответ на вопрос 3). 
Уровни оценивания: 

1. Отказ дать малышу еще одну булочку с указанием необходимости нести ответствен-
ность за свой поступок — нет, он уже получил свою булочку, он сам виноват, уронил ее 
(норма ответственности и санкция). Осуществляется учет только одной нормы (справед-
ливого распределения). Не учитываются все обстоятельства, включая намерения героя. 
2. Предлагается осуществить повторное распределение булочек между всеми участниками 
— дать еще, но каждому (норма справедливого распределения). Координация нормы 
справедливого распределения и принципа эквивалентности. Переход к координации не-
скольких норм. 
3. Предложение дать булочку самому слабому — дать ему еще, потому что он маленький 
(норма взаимопомощи и идея справедливости с учетом обстоятельств, принцип компенса-
ции, снимающий ответственность с младшего и требующий оказать ему помощь как нуж-
дающемуся и слабому). Децентрация на основе координации нескольких норм на основе 
операций эквивалентности и компенсации (Л. Кольберг). 
Приложение № 11 
Моральная дилемма (норма взаимопомощи в конфликте с личными интересами) 
Цель: выявление усвоения нормы взаимопомощи в условиях моральной дилеммы. 
Оцениваемые универсальные учебные действия: действия нравственно-этического оцени-
вания. 
Возраст: 7—10 лет. 
Метод оценивания: индивидуальная беседа. 
Описание задания: то же, что в предыдущем задании. 
Т е к с т р а с с к а з а: 
Олег и Антон учились в одном классе. После уроков, когда все собирались домой, Олег 
попросил Антона помочь найти свой портфель, который пропал из раздевалки. Антону 
очень хотелось пойти домой поиграть в новую компьютерную игру. Если он задержится в 
школе, то не успеет поиграть, потому что скоро придет папа и будет работать на компью-
тере. 
В о п р о с ы: 
1. Что делать Антону? 
2. Почему? 
3. А как бы поступил ты? 
Уровни _________оценивания: ориентация на интересы и потребности других людей; на-
правленность личности — на себя или на потребности других. 
К  в о п р о с у 1 (3): 
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1. Решение проблемы в пользу собственных интересов без учета интересов партнера — 
пойти домой играть. 
2. Стремление к реализации собственных интересов с учетом интересов других — найти 
кого-то, кто поможет Олегу, взять Олега к себе в гости поиграть в компьютер. 
3. Отказ от собственных интересов в пользу интересов других, нуждающихся в помощи, 
— остаться и помочь, если в портфеле что-то очень важное, если больше некому помочь 
найти.Уровни развития моральных суждений: 
К в о п р о с у 2: 
1. Стадия власти и авторитета — Олег побьет, если Антон не поможет, Антон уйдет, по-
тому что дома будут ругать, если он задержится в школе. 
2. Стадия инструментального обмена — в следующий раз Олег поможет Антону, нет, Ан-
тон уйдет, потому что Олег раньше ему не помогал. 
3. Стадия межличностной конформности и сохранения хороших отношений — Олег — 
друг, приятель, друзья должны помогать, и наоборот. 
4. Стадия «закона и порядка» — люди должны помогать друг другу. 
Анкета «Оцени поступок» (дифференциация конвенциональных и моральных норм 
по Э. Туриелю в модификации Е.А. Кургановой и О.А. Карабановой, 2004) 

Цель: выявление степени дифференциации конвенциональных и моральных норм.. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оцениваемые универсальные учебные действия: выделение морального содержания 
действий и ситуаций. 
Возраст: 7—10 лет. 
Метод оценивания: фронтальное анкетирование. 
Описание задания: детям предлагают оценить поступок 
мальчика/девочки (причем ребенок оценивает поступок сверстника своего пола), выбрав 
один из четырех вариантов оценки. 

Детям предстоит оценивать разные поступки таких же, как они, мальчиков и дево-
чек, всего 18 поступков. Напротив каждой ситуации они должны поставить один из вы-
бранных ими 
баллов. В верхней части анкеты есть таблица, в которой указано, что означает каждый 
балл. После обсуждения значения каждого балла дети приступают к выполнению задания. 
 

1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 
Так делать можно Так делать иногда 

можно 
Так делать нельзя Так делать нельзя  

ни в коем случае 
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Ниже представлены: 
— семь ситуаций, включающих нарушение конвенциональных норм (1, 3, 6, 9, 11, 13, 16); 
— семь ситуаций, включающих нарушение моральных норм (2, 4, 7, 10, 12, 14, 17); 
— четыре нейтральные ситуации, не предусматривающие моральной оценки (5, 15, 8, 18). 
 
А н к е т а. Оценка поступка в баллах 
И н с т р у к ц и я: поставь оценку в баллах мальчику (девочке) в каждой ситуации. 
1. Мальчик (девочка) не почистил(а) зубы. 
2. Мальчик (девочка) не предложил(а) друзьям (подругам) помощь в уборке класса. 
3. Мальчик (девочка) пришел (пришла) в школу в грязной одежде. 
4. Мальчик (девочка) не помог(ла) маме убраться в квартире. 
5. Мальчик (девочка) уронил(а) книгу. 
6. Мальчик (девочка) во время еды разлил(а) суп и накрошил(а) на столе. 
7. Мальчик (девочка) не угостил(а) родителей конфетами. 
8. Мальчик (девочка) вымыл(а) дома пол. 
9. Мальчик (девочка) разговаривал(а) на уроке во время объяснения учителя. 
10. Мальчик (девочка) не угостил(а) друга (подругу) яблоком. 
11. Мальчик (девочка) бросил(а) на землю фантик от конфеты. 
12. Мальчик (девочка) взял(а) у друга (подруги) книгу и порвал(а) ее. 
13. Мальчик (девочка) перешел (перешла) улицу в запрещенном месте. 
14. Мальчик (девочка) не уступил(а) место в автобусе пожилому человеку. 
15. Мальчик (девочка) купил(а) в магазине продукты. 
16. Мальчик (девочка) не спросил(а) разрешения пойти гулять. 
17. Мальчик (девочка) испортил(а) мамину вещь и спрятал(а) ее. 
18. Мальчик (девочка) зашел (зашла) в комнату и включил(а) свет. 
Критерии оценки: соотношение сумм баллов, характеризующих степень недопустимости 
для ребенка нарушения конвенциональных и моральных норм. 
Уровни оценивания: 

1. Сумма баллов, характеризующая недопустимость нарушения конвенциональных норм, 
превышает сумму баллов, характеризующих недопустимость нарушения моральных норм, 
более чем на 4 балла. 
2. Суммы равны (±4 балла). 
3. Сумма баллов, характеризующая недопустимость нарушения моральных норм, превы-
шает сумму баллов, характеризующую недопустимость нарушения конвенциональных 
норм, 
более чем на 4 балла. 
 

Приложение № 12 

Регулятивные универсальные действия 

Выкладывание узора из кубиков 
Цель: выявление развития регулятивных действий. 
Оцениваемые универсальные учебные действия: умение принимать и сохранять зада-

чу воспроизведения образца, планировать свое действие в соответствии с особенностями 
образца, осуществлять контроль по результату и по процессу, оценивать правильность 
выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение; познавательные 
действия — умение осуществлять пространственный анализ и синтез. 

Возраст: 6,5—7 лет. 
Метод оценивания: индивидуальная работа учащихся. 
Описание задания: ребенку предлагается выложить фигуру из 4 и 9 конструктивных 

элементов по образцу. Для этого ему даются 16 квадратов. Каждая сторона квадрата мо-
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жет быть раскрашена в красный, белый и красно-белый (по диагонали квадрата) цвета. 
(Конструктивный элемент не совпадает с перцептивным элементом.) 

Критерии и уровни оценивания: функциональный анализ направлен на оценивание 
ориентировочной, контрольной и исполнительной частей действия (П.Я. Гальперин, 
2002). 

Ориентировочная часть. 
Наличие ориентировки (анализирует ли ребенок образец, получаемый продукт, соот-

носит ли его с образцом). 
1. Отсутствует ориентация на образец. 
2. Соотнесение носит неорганизованный эпизодический характер, нет систематиче-

ского соотнесения. 
3. Началу выполнения действия предшествует тщательный анализ, и соотнесение 

осуществляется на протяжении выполнения задания. 
Характер ориентировки: 
1. Развернутая с опорой на предмет — хаотическая. 
2. В отдельных частях развернута, в отдельных — свернута; ребенку не всегда удается 

организовать ориентировку. 
3. Свернутая ориентировка — организованная. Размер шага ориентировки: 1 — мел-

кий; 2 — пооперационный; 3 — блоками. 
Предвосхищение: промежуточный результат: 1 — предвосхищения нет; 2 — в от-

дельных операциях; 3 — предвосхищение есть; конечный результат: 1 — нет; 2 — возни-
кает к концу действия; 3 — есть. 

Характер сотрудничества (сорегуляция действия в сотрудничестве со взрослым или 
самостоятельная ориентировка и планирование действия): 1 — сотрудничества нет; 2 — 
сорегуляция со взрослым; 3 — самостоятельная ориентировка и планирование. 

• Исполнительная часть. 
Степень произвольности: 1 — хаотичные пробы и ошибки без учета и анализа резуль-

тата и соотнесения с условиями выполнения действия; 2 — опора на план и средства, но 
не всегда адекватная, есть импульсивные реакции; 3 — произвольное выполнение дейст-
вия в соответствии с планом. 

 Контрольная часть. 
Степень произвольности контроля: 1 — хаотичный; 2 — эпизодический; 3 —  в соот-

ветствии с планом контроля. 
Наличие средств контроля и характер их использования: 
1 — средств контроля нет; 2 — средства есть, но неэффективные; 3 — средства есть, 

применяются адекватно. Характер контроля: 1 — нет, отсутствует; 2 — развернутый, кон-
статирующий; 3 — свернутый, предвосхищающий. 

Структурный анализ основан на следующих критериях: 
Принятие задачи (адекватность принятия задачи как цели, данной в определенных 

условиях, сохранение задачи и отношение к ней): 1 — задача не принята, принята                  
неадекватно; не сохранена; 2 — задача принята, сохранена, нет адекватной мотивации 
(интереса к заданию, желания выполнить), после безуспешных попыток ребенок теряет к 
ней интерес; 3 — задача принята, сохранена, вызывает интерес, мотивационно обеспечена. 

План выполнения, регламентирующий пооперациональное выполнение действия в со-
отнесении с определенными условиями: 1 — нет планирования; 2 — план есть, но не со-
всем адекватный или неадекватно используется; 3 — план есть, адекватно используется. 

Контроль и коррекция: 1 — нет контроля и коррекции, контроль только по результату 
и ошибочен; 2 — есть адекватный контроль по результату, эпизодический предвосхи-
щающий, коррекция запаздывающая, не всегда адекватная; 3 —адекватный контроль по 
результату, эпизодический по способу, коррекция иногда запаздывающая, но адекватная. 

Оценка (констатация достижения поставленной цели или меры приближения к ней и 
причин неудачи, отношение к успеху и неудаче): 1 — оценка либо отсутствует, либо оши-
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бочна; 2 — оценивается только достижение/недостижение результата, причины не всегда 
называются, часто называются неадекватно; 3 — адекватная оценка результата, эпизоди-
чески — меры приближения к цели, называются причины, но не всегда адекватно. 

Отношение к успеху и неудаче: 1 — парадоксальная реакция либо реакция отсутству-
ет; 2 — адекватная – на успех, неадекватная — на неудачу; 3 — адекватная – на успех и 
неудачу. 

Другим важным критерием сформированности регулятивной структуры деятельности 
и уровня ее произвольности является вид помощи, необходимой учащемуся для успешно-
го выполнения действия. 
 

Приложение № 13 
Проба на внимание  (П.Я. Гальперин и С.Л. Кабыльницкая) 
Цель: выявление уровня сформированности внимания и самоконтроля. 
Оцениваемые универсальные учебные действия: регулятивное действие контроля. 
Возраст: 8—9 лет. 
Метод оценивания: фронтальный письменный опрос. 
Описание задания: школьнику предлагается прочитать  текст, проверить его и испра-

вить в нем ошибки (в том числе и смысловые) карандашом или ручкой. 
Фиксируется время работы учащегося с текстом, особенности его поведения (уверен-

но ли работает, сколько раз проверяет текст, читает про себя или вслух и т. п.). Для того 
чтобы найти и исправить ошибки в этом тексте, не требуется знания правил, но необхо-
димы внимание и самоконтроль. Текст содержит 10 ошибок. 

• Т е к с т 1 
Стары лебеди склонили перед ним гордые шеи. Взрослые и дети толпились 

на берегу. Внизу над ними расстилаласьледяная пустыня. В отфет я кивал ему 
рукой. Солнце дохотило до верхушек деревьев и тряталось за ними. Сорняки 
живучи и плодовиты. Я уже заснул, когда кто-то окликнул меня. На столе ле-
жала карта на шего города. Самолет сюда, чтобы помочь людям. Скоро удалось 
мне на машине. 

• Т е к с т 2 
На Крайним Юге не росли овощи, а теперь растут. В огороде выросли мно-

го моркови. Под Москвой не разводили, а теперь разводят. Бешал Ваня по по-
лю, да вдруг остановился. 

Грчи вют гнёзда на деревьях. На повогодней ёлке висело много икрушек. 
Грачи для птенцов червей на поляне. Охотник вечером с охоты. В тегради Раи 
хорошие отметки. Нашкольной площадке играли дети. Мальчик мчался на ло-
шади В траве стречет кузнечик. Зимой цвела в саду яблоня. 

Критерии оценивания: подсчитывается количество пропущенных ошибок. Исследова-
тель должен обратить внимание на качество пропущенных ошибок: пропуск слов в пред-
ложении, букв в слове, подмена букв, слитное написание слова с предлогом, смысловые 
ошибки и т. п. 

Уровни сформированности внимания: 

1. 0—2 пропущенные ошибки — высший уровень внимания. 
2. 3—4 — средний уровень внимания. 
3. Более 5 пропущенных ошибок — низкий уровень внимания. 
 

 
Приложение № 14 

Познавательные учебные действия 

Построение числового эквивалента или взаимнооднозначного соответствия (Ж. 

Пиаже, А. Шеминьска) 
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Цель: выявление сформированности логических действий установления         взаимно-
однозначного соответствия и сохранения дискретного множества. 

Оцениваемые универсальные учебные действия: логические универсальные действия. 
Возраст: 6,5—7 лет. 
Метод оценивания: индивидуальная работа с ребенком. 
Описание задания: 7 красных фишек (или подставочек для яиц) выстраивают в один 

ряд (на расстоянии 2 см друг от друга). 
В а р и а н т 1 
Ребенка просят положить столько же (такое же количество, ровно столько) синих фи-

шек (или подставочек для яиц), сколько красных — не больше и не меньше. Ребенку по-
зволяют свободно манипулировать с фишками, пока он не объявит, что закончил работу. 
Затем психолог спрашивает:«Что у тебя получилось? Здесь столько же синих фишек, 
сколько красных? Как ты это узнал? Ты мог бы это объяснить еще кому-нибудь? Почему 
ты думаешь, что фишек одинаковое количество?» 

К следующему пункту приступают после того, как ребенок установит правильное вза-
имно-однозначное соответствие элементов в двух рядах. Если это ребенку не удается, 
психолог сам устанавливает фишки во взаимно-однозначном соответствии и спрашивает у 
испытуемого, поровну ли фишек в рядах. Можно в качестве исходного момента задачи 
использовать и неравное количество элементов, если на этом настаивает ребенок. 

В а р и а н т 2 
Ребенка просят сдвинуть красные фишки (или подставочки для яиц) друг с другом 

так, чтобы между ними не было промежутков (если необходимо, психолог сам это делает). 
Затем ребенка спрашивают: «А теперь равное количество красных и синих фишек (под-
ставочек для яиц)? Как ты это узнал? Ты мог бы это объяснить?» Если испытуемый гово-
рит, что теперь не поровну, его спрашивают: «Что надо делать, чтобы снова стало поров-
ну?» Если ребенок не отвечает, то психолог задает ему такой вопрос: «Нужно ли нам до-
бавлять сюда несколько фишек (указывая на ряд, где, по мнению ребенка, фишек мень-
ше)?» Или: «Может быть, мы должны убрать несколько фишек отсюда (указывая на ряд, 
где, по мнению ребенка, их больше)?» 

Для того чтобы оценить уверенность ответов ребенка, психолог предлагает контрар-
гумент в виде вымышленного диалога: «А знаешь, один мальчик мне сказал… (далее по-
вторяются слова испытуемого ребенка), а другой не согласился с ним и сказал…» Если 
ребенок не меняет своего ответа, психолог может продолжить: «Этот мальчик сказал, что 
фишек одинаковое количество, потому что их не прибавляли и не убавляли. Но другой 
мальчик сказал мне, что здесь их больше, 

потому что этот ряд длиннее… А ты как думаешь? Кто из них прав?» Если ребенок 
меняет свои первоначальные ответы, то несколько подпунктов задачи повторяются. (В 
этой и других задачах на сохранение количества используются одни и те же  контраргу-
менты, поэтому они специально не описываются.) 

Критерии оценивания: 

— умение устанавливать взаимно-однозначное соответствие; 
— сохранение дискретного множества. 
Уровни оценивания: 

1. Отсутствует умение устанавливать взаимно-однозначное соответствие. Отсутствует 
сохранение дискретного множества (после изменения пространственного расположения 
фишек ребенок отказывается признать равенство множеств фишек различных цветов). 

2. Сформировано умение устанавливать взаимно-однозначное соответствие. Нет со-
хранения дискретного множества. 

3. Сформировано умение устанавливать взаимно-однозначное соответствие. Есть со-
хранение дискретного множества, основанное на принципе простой обратимости, компен-
сации или признании того, что мы ничего не прибавляли и не убавляли. 
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Приложение № 15 
Проба на определение количества слов в предложении (С.Н. Карпова) 
Цель: выявление умения ребенка различать предметную и речевую действительность. 
Оцениваемые универсальные учебные действия: знаково-символические познаватель-

ные действия, умение дифференцировать план знаков и символов и предметный план. 
Возраст: 6,5—7 лет. 
Метод оценивания: индивидуальная беседа с ребенком. 
Описание задания: учитель зачитывает предложение и просит ребенка сказать, сколь-

ко слов в предложении, и назвать их. 
1. Скажи, сколько слов в предложении. 
2. Назови первое слово, второе и т. д. 
Предлагаемые предложения: 
Маша и Юра пошли в лес. 
Таня и Петя играют в мяч. 
Критерии оценивания: ориентация на речевую действительность. 
Уровни оценивания: 

1. Ориентация на предметную действительность, нет осознания особого существова-
ния речевой действительности как знаково-символической. Дети дают неправильный от-
вет, ориентируются на предметную действительность, выделяют слова, перечисляя суще-
ствительные предметы. 

2. Неустойчивая ориентация на речевую действительность. Дети дают частично вер-
ный ответ, правильно называют слова, но без предлогов и союзов. 

3. Ориентация на речевую действительность как самостоятельную, дифференциация 
знаково-символического и предметного планов. Дети дают частично верный (называют 
все 

слова, пропустив или предлог, или союз) или полностью правильный ответ. 
 
Приложение № 16 
Методика «Кодирование» 
(11-й субтест теста Д. Векслера в версии А. Ю. Панасюка) 

Цель: выявление умения ребенка осуществлять кодирование с помощью символов. 
Оцениваемые универсальные учебные действия: знаково-символические действия — 

кодирование (замещение); регулятивное действие контроля. 
Возраст: 6,5—7 лет. 
Метод оценивания: индивидуальная или групповая работа с детьми. 
Описание задания: ребенку предлагается в течение 2 минут осуществить кодирование, 

поставив в соответствие определенному изображению условный символ. Задание предпо-
лагает тренировочный этап (введение инструкции и совместную пробу с психологом). Да-
лее предлагается продолжить выполнение задания, не допуская ошибок и как можно бы-
стрее. 

Критерии оценивания: количество допущенных при кодировании ошибок, число до-
полненных знаками объектов. 

Уровни сформированности действия замещения: 

1. Ребенок не понимает или плохо понимает инструкции. Выполняет задание пра-
вильно на тренировочном этапе и фактически сразу же прекращает или делает много 
ошибок на этапе самостоятельного выполнения. Умение кодировать не сформировано. 

2. Ребенок адекватно выполняет задание кодирования, но допускает достаточно много 
ошибок (до 25% от выполненного объема) либо работает крайне медленно. 

3. Сформированность действия кодирования (замещения). Ребенок быстро понимает 
инструкцию, действует адекватно. Количество ошибок незначительное. 
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Приложение № 17 
Диагностика универсального действия общего приема решения задач (по А.Р. 

Лурия, Л.С. Цветковой) 

Цель: выявление сформированности общего приема решения задач. 
Оцениваемые универсальные учебные действия: прием решения задач; логические 

действия. 
Возраст: 6,5—10 лет. 
Метод оценивания: индивидуальная или групповая работа детей. 
Описание задания: все задачи (в зависимости от возраста учащихся) предлагаются для 

решения арифметическим (не алгебраическим) способом. Допускаются записи плана (хо-
да) решения, вычислений, графический анализ условия. Учащийся должен рассказать, как 
он решал задачу, доказать, что полученный ответ правильный. 

Критерии оценивания: умение выделять смысловые единицы текста и устанавливать 
отношения между ними, создавать схемы решения, выстраивать последовательность опе-
раций, соотносить результат решения с исходным условием задачи. 

Уровни сформированности общего приема решения задач: 

1. При анализе задачи выделяют не только существенные, но и несущественные смы-
словые единицы текста; создают неадекватные схемы решения; применяют стереотипные 
способы решения; не умеют соотносить результат решения с исходным условием задачи. 

2. При анализе выделяют только существенные смысловые единицы текста; при соз-
дании схемы решения не учитывают все связи между данными условия и требованием; 
применяют стереотипные способы решения; испытывают трудности (допускают ошибки) 
в соотнесении результата решения с исходными данными задачи. 

3. При анализе выделяют только существенные смысловые единицы текста; создают 
различные схемы решения; используют разные способы решения; обосновывают соответ-
ствие полученных результатов решения исходному условию задачи. 

А.Р. Лурия и Л.С. Цветкова предложили набор задач с постепенно усложняющейся 
структурой, который дает возможность диагностировать сформированность обобщенного 
способа решения задач. 

1. Наиболее элементарную группу составляют простые задачи, в которых условие од-
нозначно определяет алгоритм решения, типа a + b = х или a – b = х. Например: 

• У Маши 5 яблок, a  y Пети 4 яблока. Сколько яблок у них обоих? 
• Коля собрал 9 грибов, а Маша — на 4 гриба меньше, чем Коля. Сколько грибов со-

брала Маша? 
• В мастерскую привезли 47 сосновых и липовых досок. Липовых было 5 досок. 

Сколько сосновых досок привезли в мастерскую? 
2. Простые инвертированные задачи типа a – х = b или x – a = b, существенно отли-

чающиеся от задач первой группы своей психологической структурой. Например: 
• У мальчика было 12 яблок; часть из них он отдал. У него осталось 8 яблок. Сколько 

яблок он отдал? 
• На дереве сидели птички. 3 птички улетели; осталось 5 птичек. Сколько птичек си-

дело на дереве? 
3. Составные задачи, в которых само условие не определяет возможный ход решения, 

типа a + (a + b) = x или a + (a – b) = x. Например: 
• У Маши 5 яблок, a y Кати на 2 яблока больше (меньше). Сколько яблок у них обеих? 
• У Пети 3 яблока, a y Васи в 2 раза больше. Сколько яблок у них обоих? 
4. Сложные составные задачи, алгоритм решения которых распадается на значитель-

ное число последовательных операций, каждая из которых вытекает из предыдущей, типа 
a + + (a + b) + [(a + b) – c] = x. Например: 

• Сын собрал 15 грибов. Отец собрал на 25 грибов больше, чем сын. Мать собрала на 5 
грибов меньше отца. Сколько всего грибов собрала вся семья? 
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• У фермера было 20 га земли. С каждого гектара он снял по 3 т зерна. 1/2 зерна он 
продал. Сколько зерна осталось у фермера? 

5. Сложные задачи с инвертированным ходом действий, одна из основных частей ко-
торых остается неизвестной и должна быть получена путем нескольких операций. Напри-
мер: 

• Сыну 5 лет. Через 15 лет отец будет в 3 раза старше сына. Сколько лет отцу сейчас? 
• Одна ручка и один букварь стоят 37 рублей. Две ручки и один букварь стоят 49 руб-

лей. Сколько стоят отдельно одна ручка и один букварь? 
• Три мальчика поймали 11 кг рыбы. Улов первого и второго был 7 кг; улов второго и 

третьего — 6 кг. Сколько рыбы поймал каждый из мальчиков? 
• Отцу 49 лет. Он старше сына на 20 лет. Сколько лет им обоим вместе? 
6. Задачи на прямое (обратное) приведение к единице, на разность, на части, на про-

порциональное деление. Например: 
• 15 фломастеров стоят 30 рублей. Купили 8 таких фломастеров. Сколько денег запла-

тили? 
• Купили кисточек на 40 рублей. Сколько кисточек купили, если известно, что 3 такие 

кисточки стоят 24 рубля? 
• На двух полках стояло 18 книг. На одной из них было на 2 книги больше. Сколько 

книг было на каждой полке? 
• Двое мальчиков хотели купить книгу. Одному не хватало для ее покупки 7 рублей, 

другому не хватало 5 рублей. Они сложили свои деньги, но им все равно не хватило 3 
рублей. Сколько стоит книга? 

• По двору бегали куры и кролики. Сколько было кур, если известно, что кроликов 
было на 6 больше, а у всех вместе было 66 лап? 

Существенное место в исследовании особенностей развития интеллектуальной дея-
тельности имеет анализ того, как учащийся приступает к решению задачи и в каком виде 
строится у него ориентировочная основа деятельности. Необходимо обратить внимание на 
то, как ученик составляет план или общую схему решения задачи, как составление пред-
варительного плана относится к дальнейшему ходу ее решения. Кроме того, важным явля-
ется анализ осознания проделанного пути 

и коррекция допущенных ошибок, а также фиксация обучающей помощи при затруд-
нениях во время выполнения уроков учащегося и анализ того, как он пользуется помо-
щью, насколько продуктивно взаимодействует со взрослым. 

 
Приложение № 18 
Методика «Нахождение схем к задачам» (по А.Н. Рябинкиной) 
Цель: определение умения ученика выделять тип задачи и способ ее решения. 
Оцениваемые универсальные учебные действия: моделирование, познавательные ло-

гические и знаково-символические действия. 
Возраст: 7—9 лет. 
Метод оценивания: фронтальный опрос или индивидуальная работа с детьми. 
Описание задания: учащемуся предлагается найти соответствующую схему (рис. 4, 5) 

к каждой задаче. В схемах числа обозначены буквами. Предлагаются следующие задачи: 
1. Миша сделал 6 флажков, а Коля — на 3 флажка больше. Сколько флажков сделал 

Коля? 
2. На одной полке 4 книги, а на другой — на 7 книг больше. Сколько книг на двух 

полках? 
3. На одной остановке из автобуса вышли 5 человек, а на другой вышли 4 человека. 

Сколько человек вышли из автобуса на двух остановках? 
4. На велогонке стартовали 10 спортсменов. Во время соревнования со старта сошли 3 

спортсмена. Сколько велосипедистов пришли к финишу? 
5. В первом альбоме 12 марок, во втором — 8 марок. Сколько марок в двух альбомах? 
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6. Маша нашла 7 лисичек, а Таня — на 3 лисички больше. Сколько грибов нашла Та-

ня? 
7. У зайчика было 11 морковок. Он съел 5 морковок утром. Сколько морковок оста-

лось у зайчика на обед? 
8. На первой клумбе росло 5 тюльпанов, на второй — на 4 тюльпана больше, чем на 

первой. Сколько тюльпанов росло на двух клумбах? 
9. У Лены 15 тетрадей. Она отдала 3 тетради брату, и у них стало тетрадей поровну. 

Сколько тетрадей было у брата? 
10. В первом гараже было 8 машин. Когда из него во второй гараж переехали 2 маши-

ны, в гаражах стало машин поровну. Сколько машин было во втором гараже? 
Критерии оценивания: умение выделять структуру задачи — смысловые единицы 

текста и отношения между ними; находить способ решения; соотносить элементы схем с 
компонентами задач — смысловыми единицами текста; проводить логический и количе-
ственный анализ схемы. 

Уровни сформированности: 

1. Не умеют выделять структуру задачи; не идентифицируют схему, соответствую-
щую данной задаче. 

2. Выделяют смысловые единицы текста задачи, но находят в данных схемах их части, 
соответствующие смысловым единицам. 

3. Выделяют смысловые единицы текста задачи, отношения между ними и находят 
среди данных схем соответствующую структуре задачи. 
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Приложение № 19 
Формирование отдельных составляющих исследовательской  деятельности 
Задание «Найти правило» 
Цель: формирование умения выделять закономерность в построение серии. 
Возраст:12-13 лет. 
Учебные дисциплины: математика. 
Форма выполнения задания: работа в группах. 
Описание задания: учащимся предлагается круг, в полукругах которого вставлены 

числа. Требуется найти правило размещения чисел в полукругах и вставить пропущенные 
числа. Для организации выполнения задания предлагается ориентироваться на вопросы и 
задания, приведенные в карточке: 

1. В каких сегментах нужно сравнить числа между собой? 
2. Опишите последовательность действий для выведения правила размещения 

чисел. 
3. Можно ли сформировать общее правило для решения такого типа задач? 
 
 
 
 
 

 
 
Задание «Отсутствующая буква» 
Цель: формирование умения выделять и сравнивать стратегии решения задачи. 
Возраст:11-13 лет. 
Учебные дисциплины: русский язык. 
Форма выполнения задания: работа в группах. 
Описание задания: учащимся дан список слов с пропущенной буквой. Требуется оп-

ределить, какая буква отсутствует. Сопоставить способы нахождения недостающих букв 
при построении слов. Наиболее эффективный способ анализа исходного набора букв и 
способ поиска недостающих букв. Выявить стратегии решения и сравнить их эффектив-
ность. 

Инструкция: определить, какая буква отсутствует в следующих словах, сравнить эф-
фективность разных стратегий решения задач. 

Материал: карточка со списком слов: кот, пут, потеет, инг, пата, кышка. 
 
Приложение № 20 
Формирование умения проводить эмпирические исследования 
Задание «Эмпирическое исследование» 
Цель: формирование умения проводить эмпирическое исследование. 
Возраст:12-13 лет. 
Учебные дисциплины: чтение. 
Форма выполнения задания: работа в группах. 
Описание задания: эмпирическое исследование -  установление новых фактов, на ос-

нове их обобщения формулируются эмперистические закономерности. Овладение учащи-
мися приемами и способами, необходимыми для подготовки и реализации эмпирического 
исследования, а также следование этапам его проведения должно осуществляться при ор-
ганизации работами малыми группами. Это предполагает не только освоения умений, не-
посредственно связанных с исследованием, но и ориентировку в предметно-
специфических областях, а также развитие регулятивных действий, т.е. умение организо-
вывать совместную работу, и развитие коммуникативных действий, т.е. умения взаимо-
действовать. 

? 
9 

1 
4 

4 25 ? 
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Этапы проведения исследования: 
1. Создание проблемной ситуации, формирование проблемы, гипотезы. 
2. Подготовка к проведению исследования: 
- выделение материала, который будет использован в исследовании; 
- параметры оценки, анализа. 

       3. Поиск решения проблемы. 
       4. Проведение исследования. 
       5. Изложение результатов исследования, их представление. 
       6. Обсуждение, оценка полученных результатов. 

 
Приложение № 21 
Формирование умения проводить теоретическое исследование 
Задание «Сказочные герои» 
Цель: формирование умения проводить теоретическое исследование на материале 

анализа сказочных героев. 
Возраст:11-13 лет. 
Учебные дисциплины: чтение. 
Форма выполнения задания: работа в группах. 
Описание задания: учащимся предлагается провести теоретическое исследование. 
Этапы проведения исследования: 

1. Формулирование проблемы. 
2. Подготовка к проведению исследования: 
- Предварительный анализ имеющейся информации, выдвижение гипотез; 
- Отбор материала, который будет использован в исследовании. 
3. Проведение исследования: анализ и обобщение исследования. 
4. Изложение результатов исследования, их представление. 
5. Обсуждение, оценка полученных результатов. 

 
Приложение № 22 
 

Коммуникативных универсальных учебных действий 

Задание «Левая и правая стороны»  (Ж. Пиаже) 
Цель: выявление уровня сформированности действий, направленных на учет позиции 

собеседника (партнера). 
Оцениваемые универсальные учебные действия: коммуникативные действия. 
Возраст: 6,5—7 лет. 
Метод оценивания: индивидуальная беседа с ребенком. 
Описание задания: ребенку задают вопросы, на которые он должен ответить, или 

предлагают задания, на которые он должен отреагировать действиями. 
Задания 
1. (Сидя или стоя лицом к лицу ребенка.) Покажи мне свою правую руку. Левую. По-

кажи мне правую ногу. Левую. 
2. То же самое. Покажи мне мою левую руку. Правую. Покажи мне мою левую ногу. 

Правую. 
В а р и а н т. Дети стоят спиной друг к другу. Одному из детей предлагают, не обора-

чиваясь, показать левую руку стоящего за его спиной одноклассника. Правую. Дотронуть-
ся до его левой ноги. Правой. 

3. На столе перед ребенком лежат монета, карандаш: монета с левой стороны от ка-
рандаша по отношению к ребенку. Карандаш слева или справа? А монета? 

4. Ребенок сидит напротив взрослого, у которого в правой руке монета, а в левой руке 
карандаш. Монета в левой или в правой руке? А карандаш? 
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Критерии оценивания: 

— понимание возможности различных позиций и точек зрения, ориентация на пози-
цию других людей, отличную от собственной; 

— соотнесение характеристик или признаков предметов с особенностями точки зре-
ния наблюдателя, координация разных пространственных позиций. 

Уровни оценивания: 

1. Низкий уровень: ребенок отвечает неправильно во всех четырех заданиях; 
2. Средний уровень: правильные ответы только в 1%м - 3%м заданиях; ребенок пра-

вильно определяет стороны относительно своей позиции, но не учитывает позиции парт-
нера. 

3. Высокий уровень: четыре задания ребенок выполняет правильно, т. е. учитывает от-
личия позиции другого человека. 

 
Приложение № 23 
Методика «Кто прав?» (методика Г.А. Цукерман и др.) 
Цель: выявление сформированности действий, направленных на учет позиции собе-

седника (партнера). 
Оцениваемые универсальные учебные действия: коммуникативные действия. 
Возраст: 8—10 лет. 
Метод оценивания: индивидуальная беседа с ребенком. 
Описание задания: ребенку дают по очереди текст трех заданий и задают вопросы. 
Т е к с т 1 
Петя нарисовал Змея Горыныча и показал рисунок друзьям. Володя сказал: «Вот здо-

рово!» А Саша воскликнул: «Фу, ну и страшилище!» 
Как ты думаешь, кто из них прав? Почему так сказал Саша? А Володя? О чем подумал 

Петя? Что ответит Петя каждому из мальчиков? Что бы ты ответил на месте Саши и Во-
лоди? Почему? 

Т е к с т 2 
После школы три подруги решили готовить уроки вместе. 
— Сначала решим задачи по математике, — сказала Наташа. 
— Нет, начать надо с упражнения по русскому языку, — 
предложила Катя. 
— А вот и нет, вначале надо выучить стихотворение, — возразила Ира. 
Как ты думаешь, кто из них прав? Почему? Как объяснила свой выбор каждая из де-

вочек? Как им лучше поступить? 
Т е к с т 3 
Две сестры пошли выбирать подарок своему маленькому 
братишке к первому дню его рождения. 
— Давай купим ему это лото, — предложила Лена. 
— Нет, лучше подарить самокат, — возразила Аня. 
Как ты думаешь, кто из них прав? Почему? Как объяснила свой выбор каждая из де-

вочек? Как им лучше поступить? Что бы ты предложил подарить? Почему? 
Критерии оценивания: 

— понимание возможности различных позиций и точек зрения (преодоление эгоцен-
тризма), ориентация на позиции других людей, отличные от собственной; 

— понимание возможности разных оснований для оценки одного и того же предмета, 
понимание относительности оценок или подходов к выбору; 

— учет разных мнений и умение обосновать собственное; 
— учет разных потребностей и интересов. 
Уровни оценивания: 

1. Низкий уровень: ребенок не учитывает возможность разных оснований для оценки 
одного и того же предмета (например, изображенного персонажа и качества самого ри-
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сунка в задании 1) или выбора (задания 2 и 3), соответственно исключает возможность 
разных точек зрения; ребенок 

принимает сторону одного из персонажей, считая иную позицию однозначно непра-
вильной. 

2. Средний уровень: частично правильный ответ — ребенок понимает возможность 
разных подходов к оценке предмета или ситуации и допускает, что разные мнения по-
своему справедливы или ошибочны, но не может обосновать свои ответы. 

3. Высокий уровень: ребенок демонстрирует понимании относительности оценок и 
подходов к выбору, учитывает различие позиций персонажей и может высказать и обос-
новать свое мнение. 

Задание «Рукавички» (Г.А. Цукерман) 
Цель: выявление уровня сформированности действий по согласованию усилий в про-

цессе организации и осуществления сотрудничества (кооперация). 
Оцениваемые универсальные учебные действия: коммуникативные действия. 
Возраст: 6,5—7 лет. 
Метод оценивания: наблюдение за взаимодействием учащихся, работающих в классе 

парами, и анализ результата. 
Описание задания: детям, сидящим парами, дают каждому по одному изображению 

рукавички и просят украсить их одинаково, т. е. так, чтобы они составили пару. Дети мо-
гут сами придумать узор, но сначала им надо договориться между собой, какой узор они 
будут рисовать. Каждая пара учеников получает изображение рукавичек в виде силуэта 
(на правую и левую руку) и одинаковые наборы цветных карандашей. 

Критерии оценивания: 

— продуктивность совместной деятельности оценивается по степени сходства узоров 
на рукавичках; 

— умение детей договариваться, приходить к общему решению, умение убеждать, ар-
гументировать и т. д.; 

— взаимный контроль по ходу выполнения деятельности: замечают ли дети друг у 
друга отступления от первоначального замысла, как на них реагируют; 

— взаимопомощь по ходу рисования; 
— эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (работают с 

удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу необ-
ходимости) или отрицательное (игнорируют друг друга, ссорятся и др.). 

Уровни оценивания: 

1. Низкий уровень: в узорах явно преобладают различия или вообще нет сходства. Де-
ти не пытаются договориться или не могут прийти к согласию, каждый настаивает на сво-
ем. 

2. Средний уровень: сходство частичное — отдельные признаки (цвет или форма не-
которых деталей) совпадают, но имеются и заметные различия. 

3. Высокий уровень: рукавички украшены одинаковым или очень похожим узором. 
Дети активно обсуждают возможный вариант узора; приходят к согласию относительно 
способа раскрашивания рукавичек; сравнивают способы действия и координируют их, 
строя совместное действие; следят за реализацией принятого замысла. 

Задание «Дорога к дому» (модифицированный вариант методики «Архитек-

тор_строитель») 
Цель: выявление уровня сформированности действия по передаче информации и ото-

бражению предметного содержания и условий деятельности. 
Оцениваемые универсальные учебные действия: коммуникативно-речевые действия. 
Возраст: 8—10 лет. 
Метод оценивания: наблюдение за процессом совместной деятельности учащихся в 

парах и анализ результата. 
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Описание задания: двух детей усаживают друг напротив друга за стол, перегорожен-
ный экраном (ширмой). Одному дают карточку с линией, изображающей путь к дому (рис. 
3, а), 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
другому — карточку с ориентирами-точками (рис. 3, б). Первый ребенок говорит, как 

надо идти к дому. Второй старается провести линию — дорогу к дому — по его инструк-
ции. Ему разрешается задавать любые вопросы, но нельзя смотреть на карточку с изобра-
жением дороги. После выполнения задания дети меняются ролями, намечая новый путь к 
дому (рис. 3, в). 

Критерии оценивания: 
— продуктивность совместной деятельности оценивается по степени сходства нари-

сованных дорожек с образцами; 
— способность строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что он 

знает и видит, а что нет; в данном случае достаточно точно, последовательно и полно ука-
зать ориентиры траектории дороги; 

— умение задавать вопросы, чтобы с их помощью получить необходимые сведения от 
партнера по деятельности; 

— способы взаимного контроля по ходу выполнения деятельности и взаимопомощи; 
— эмоциональное отношение к совместной деятельности, позитивное (работают с 

удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу необ-
ходимости), негативное. 

Уровни оценивания: 

1. Низкий уровень: узоры не построены или непохожи на образцы; указания не содер-
жат необходимых ориентиров или формулируются непонятно; вопросы не по существу 
или формулируются непонятно для партнера. 

2. Средний уровень: имеется хотя бы частичное сходство узоров с образцами; указания 
отражают часть необходимых ориентиров; вопросы и ответы формулируются расплывча-
то и позволяют получить недостающую информацию лишь отчасти; достигается частич-
ное взаимопонимание. 

3. Высокий уровень: узоры соответствуют образцам; в процессе активного диалога де-
ти достигают взаимопонимания и обмениваются необходимой и достаточной информаци-
ей для построения узоров, в частности указывают номера рядов и столбцов точек, через 
которые пролегает дорога; в конце по собственной инициативе сравнивают результат (на-
рисованную 
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дорогу) с образцом. 
 
 

Психологический анализ урока с учетом формирования УУД у младших школьни-
ков 

Ф.И.О. педагога_______________________________________________________         
Предмет______________________________________________________________    
Категория учащихся____________________________________________________    
Тема урока____________________________________________________________     
______________________________________________________________________    
Цель урока ____________________________________________________________    
______________________________________________________________________   
 

Критерии оценки по формированию УДД Шкала оценивания 
1бал 2бал 3бал 4бал 5бал 

Психологическая оценка урока: 
• Уровень организации действий и форм детей, ис-

пользование приемов актуализации внимания 
• Соответствие поставленных целей формированию 

совокупности УУД. 
• Наличие проблемных ситуаций на уроке 
• Наличие «прохода» от постановки цели до  ее реше-

ния. 
• Наличие учебного сотрудничества между учащими-

ся, учащимися и учителем. 
• Наличие «рабочего» процесса на уроке. 
• Темп и уровень сложности урока, их соответствие 

возрасту и контингенту класса. 
• Адекватность форм и методов учебной работы воз-

растным и психофизиологическими особенностям 
учащихся. 

• Оснащенность урока средствами оптимизирующими 
учебную деятельность детей с разными репрезента-
тивными системами (аудиальной, визуальной и ки-
нестетической) 

• Целостность подобранных заданий. 
• Наличие формирующего оценивания на уроке. 
• Эффективность методов и приемов работы учителя, 

«вплетение» их в канву урока по формированию 
УДД. 

• Урок оставляет «целостное» впечатление или это 
«мозаика» 

• Достигнуты ли цели по формированию УУД 
• Уровень комфортности пребывания детей на уроке 

     

Итого:      
Психологический анализ учебной деятельности учащихся: 

• Владение основными компонентами учебной дея-
тельности (постановка цели, ее осмысление, выбор 
средств и  решения учебных задач, самоанализ и са-
мооценка процесса и результатов учебной деятель-
ности) 
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• Организация ситуаций успеха учащихся, повышения 
их самооценки, веры в себя и позитивного самовос-
приятия. 

• Наличие исполнительской позиции на уроке 
• Действие по алгоритму 
• Эвристическое решение учебных задач, вариатив-

ность в решениях. 
• Наличие вопросов, дополнений, комментарий со 

стороны детей 
• Уровень развития коммуникативных проявлений 

(открытость, индивидуальность, нестандартность 
речевых проявлений, невербальная экспрессия, глаз-
ной контакт, поза, мимика) 

• Склонность к взаимодействию (групповая, парная 
работа, дискуссии, коллективное решение учебных 
задач, взаимопомощь, сострадание в ситуации не-
удач, радость за успехи товарищей) 

• Умение разрешать конфликтные ситуации на уроке 
Итого:      
Психологический анализ деятельности учителя на уроке: 

• Разнообразие и педагогическая целесообразность 
способов активизации работы учащихся. 

• Удалось ли учителю выстроить развивающий про-
цесс или это был урок передачи знаний. 

• Работает ли учитель со смыслами, показывает зна-
чимость того, Что происходит 

• Есть ли  практикоориентированность, чтобы знания 
не были «мертвым грузом» 

• Умение педагога слушать, проявлять эмпатию. 
• Способность к индивидуализации и дифференциа-

ции учебной работы с учащимися. 
• Стимулирования запоминания или понимания, само-

стоятельности мышления, работа по формированию 
мыслительных операций (сравнения, обобщения. 
Классификация, анализ, синтез, абстрагирование, 
систематизация) 

• Эмоциональная устойчивость, владение собой 
• Внешний облик и  культура речи педагога 

     

Итого:      
      

 
2.2. ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 
Общие положения 

Разработка рабочих программ по учебным предметам начальной школы основана 
на Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы начального 
общего образования федерального государственного образовательного стандарта началь-
ного общего образования (личностным, метапредметным, предметным). 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятель-
ности должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной об-
разовательной программы начального общего образования. 
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Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
2) содержание учебного предмета, курса; 
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на ос-

воение каждой темы. 
  
Основное содержание учебных предметов  на ступени начального общего образования 

Русский язык . 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

2. Содержание учебного предмета, курса 

1 КЛАСС (207 ч) 
Добукварный период (31 ч) 

Речь (устная и письменная) - общее представление. Предложение и слово. Членение речи на 
предложения, предложения на слова, слова на слоги с использованием графических схем. Слог, 
ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом, длительное и более 
сильное произнесение одного из слогов в слове), определение количества слогов в слове. Звуки 
и буквы. Представление о звуке, различение на слух и при произношении гласных и согласных 
(твердых и мягких, глухих и звонких) звуков: отсутствие или наличие преграды в полости рта, 
наличие или отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных. Выделение в словах отдельных 
звуков (гласных и согласных), слого-звуковой анализ слов (установление количества звуков в 
слове, их характера, последовательности), выделение ударных слогов, соотнесение слышимого и 
произносимого слова со схемой-моделью, отражающей его слого-звуковую структуру. 
Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствия между произноси-
мыми (а впоследствии и читаемыми) словами и предъявленными слого-звуковыми схемами-
моделями. Знакомство с буквами а, о, и, ы, у, узнавание букв по их характерным признакам 
(изолированно и в составе слова, в различных позициях), правильное соотнесение звуков и букв. 
 

БУКВАРНЫЙ  ПЕРИОД (120 ч) 
 

I. Обучение чтению 
Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами обозначения твердости и мяг-
кости согласных. Чтение слогов-слияний с ориентировкой на гласную букву, чтение слогов с 
изученными буквами. Составление из букв и слогов разрезной азбуки слов (после предвари-
тельного слого-звукового анализа, а затем и без него), их чтение. Постепенное обучение осоз-
нанному, правильному и плавному слоговому чтению вслух отдельных слов, коротких предло-
жений и небольших текстов, доступных детям по содержанию, на основе правильного и относи-
тельно быстрого узнавания букв, определения ориентиров в читаемом слове, места ударения в 
нем. Знакомство с правилами гигиены чтения. 
II. Обучение письму 
Знакомство с начертанием всех больших (заглавных) и маленьких (строчных) букв, основными 
типами их соединений. Обозначение звуков соответствующими буквами рукописного шрифта. 
Выработка связного и ритмичного написания букв и их соединений в словах, правильное распо-
ложение букв и слов на строке. Запись слов и предложений после предварительного их слого-
звукового разбора с учителем, а затем и самостоятельно. 
Списывание слов и предложений с образцов (сначала с рукописного, а затем с печатного текста). 
Проверка написанного при помощи сличения с текстом-образцом и послогового орфографиче-
ского чтения написанных слов. Письмо под диктовку слов, написание которых не расходится с 
произношением, и предложений. Правильное оформление написанных предложений (большая 
буква в начале предложения, точка в конце). Выработка умения писать большую букву в именах 
людей и кличках животных. Привлечение внимания детей к словам, написание которых расхо-
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дится с произношением (безударные гласные, сочетания жи - ши, ча - ща, чу – щу). Знакомство с 
правилами гигиены письма. 
III. Развитие устной речи 
Звуковая культура речи. Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой речи (своей и 
чужой), слуховой памяти и речевого аппарата. Совершенствование общих речевых навыков: 
обучение неторопливому темпу и ритму речи, правильному речевому дыханию, умеренной 
громкости и правильному интонированию.  
Совершенствование произношения слов, особенно сложных по слого-звуковой структуре, в со-
ответствии с нормами- орфоэпии, с соблюдением ударения. Правильное произнесение всех зву-
ков родного языка, особенно различение на слух, верное употребление сходных звуков, наибо-
лее часто смешиваемых детьми: л - р, с - з, щ - ж, п- б, с - ш и т. д. (изолированное произнесение 
в словах, фразах и скороговорках). 
Исправление недостатков произнесения некоторых звуков, обусловленных отклонениями в ре-
чевом развитии детей. 
Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря детей. Правильное употреб-
ление слов - названий предметов, признаков, действий и объяснение их значения. Объединение 
и различие по существенным признакам предметов, правильное употребление видовых и родо-
вых слов-названий. Умение быстро находить нужное слово, наиболее точно выражающее 
мысль, приводя его в грамматически верное сочетание с другими словами. Воспитание чуткости 
к смысловым оттенкам слов, различие и понимание простейших случаев многозначности слов, 
омонимии, подбор синонимов и антонимов (без использования терминов). Обучение пониманию 
образных выражений в художественном тексте. 
Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической форме, борьба с засоре-
нием речи нелитературными словами (диалектизмами, просторечиями). 
Работа над предложением и связной устной речью. Совершенствование речевых умений, полу-
ченных детьми до школы. Обдумывание предстоящего ответа на вопросы учителя, точное его 
формулирование, использование в ответе предложений различного типа. 
Пересказ знакомой сказки или небольшого рассказа без пропусков, повторений и перестановок 
частей текста (по вопросам учителя). 
Составление по картинке или серии картинок определенного количества предложений, объеди-
ненных общей темой, или небольшого рассказа с соблюдением логики развития сюжета. 
Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам. 
Рисование с помощью учителя словесной картинки с использованием нескольких прочитанных 
слов, объединенных ситуативно. Дополнение сюжета, самостоятельное придумывание событий, 
предшествующих изображенным или последующих. 
Составление рассказов о простых случаях из собственной жизни по аналогии с прочитанным, по 
сюжету, предложенному учителем. 
Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, потешек, песенок, счита-
лок и воспроизведение их с соблюдением интонации, диктуемой содержанием. 
Развитие грамматически правильной речи детей, ее точности, полноты, эмоциональности, по-
следовательности и содержательности при изложении собственных рассказов и при пересказе 
текста. 
 

ПОСЛЕБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД (36 ч) 
 

Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, приобретенных в процессе 
обучения грамоте. 
1. Круг произведений для чтения. Чтение небольших художественных произведений А. Пуш-
кина, Л. Толстого, А. Н. Толстого, Б. Житкова, К. Чуковского, С. Маршака, В. Осеевой, С. Ми-
халкова, А. Барто о природе, о детях, о труде, о Родине и т. д., Н. Носова, И. Сладкова, Ш. Пер-
ро, Л. Муур; стихов А. Фета, А, Майкова, В. Жуковского, А. К. Толстого и др.; совершенствова-
ние навыка чтения. 
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Первоначальное знакомство детей с различными литературными жанрами (стихи, рассказы, 
сказки; потешки, загадки, пословицы и др.)    Сопоставление текстов художественных и научно-
популярных, стихов и рассказов; наблюдение над выразительными средствами языка и структу-
рой текстов (с помощью учителя). Совместное (коллективное ив группе), индивидуальное и се-
мейное чтение произведений классиков отечественной и зарубежной литературы. 
2. Развитие способности полноценного восприятия художественных произведений. Развитие 
внимания к образному слову в художественном тексте, умения чувствовать, понимать и ценить 
выразительность слова. Формирование умения понимать образные выражения на основе сопос-
тавления двух рядов представлений: реальных (непосредственных) и художественно-образных, 
развитие способности чувствовать мелодику языка, звукопись, ритм, рифму стиха. Воспитание 
эмоционально-эстетического восприятия художественных произведений; развитие интереса к 
творчеству писателей. Развитие воображения, фантазии и творческих способностей учащихся. 
3. Развитие способностей воспринимать красоту окружающего мира в процессе общения с при-
родой, миром материальной культуры и искусством. Пробуждение у детей потребности записы-
вать свои впечатления и литературные тексты в альбомы и красочно оформлять их. Обогащение 
эмоций школьников с помощью включения в уроки фонозаписи литературных произведений. 
4. Развитие умения читать текст выразительно, передавать свое отношение к прочитанному. 
Умение читать стихи, скороговорки с различными подтекстами, интонацией. 

 
 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС (560 Ч) 
1 КЛАСС (50 ч) 

 
Наша речь (2 ч) 

Язык и речь. Виды речи. Русский язык – родной язык русского народа.  
Текст, предложение, диалог (3 ч) 

Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в тексте. Заголовок текста. Пред-
ложение как группа слов, выражающая законченную мысль. Выделение предложения из речи. 
Установление связи слов в предложении. Диалог. Знаки препинания в конце предложения (точ-
ка, вопросительный, восклицательный знаки). 

Слова, слова, слова…  (4 ч) 
 

Слово. Роль слов в речи. Слова-названия предметов и явлений, слова-названия признаков пред-
метов, слова-названия действий предметов. Тематические группы слов. Вежливые слова. Слова 
однозначные и многозначные (общее представление). Слова, близкие и противоположные по 
значению. Словари учебника: толковый, близких и противоположных по значению слов. 

Слово и слог. Ударение. (6 ч) 
Слово и слог. Перенос слов. Ударение (общее представление). 
 
 

Звуки и буквы (34 ч) 
 

Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Ударные и безударные гласные 
звуки. Согласные звуки. Твёрдые и мягкие согласные звуки. Мягкий знак как показатель мягко-
сти согласного звука. Согласные звонкие и глухие. Шипящие согласные звуки. Заглавная буква 
в словах. 

 
Повторение (1 ч) 
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2 КЛАСС (170 ч) 
Наша речь (3 ч) 

Виды речи. Требования к речи. Диалог и монолог. 
Текст (4 ч) 

Текст. Признаки текста. Тема и главная мысль текста. Части текста. Построение текста. Воспро-
изведение текста. 

Предложение (12 ч) 
Предложение. Члены предложения. Связь слов в предложении. 

Слова, слова, слова… (18 ч) 
Слово и его значение. Синонимы и антонимы. Однокоренные слова. Слог. Ударение. Перенос 
слова. Ударение словесное и логическое. Перенос слова по слогам. 

Звуки и буквы (59 ч) 
Звуки и буквы (повторение, уточнение). Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Правопи-
сание слов с безударным гласным звуком в корне слова. Согласные звуки. Согласный звук [й] и 
буква  «и краткое». Слова  с удвоенными согласными.  Твердый и мягкий согласные звуки и бу-
квы для их обозначения. Мягкий знак (ь). Правописание буквосочетаний с шипящими звуками. 
Звонкие и глухие согласные звуки. Правописание слов с парными по глухости-звонкости со-
гласными на конце слова и перед согласным. Разделительный мягкий знак (ь). 

Части речи (58 ч) 
Части речи. Имя существительное. Одушевленные и неодушевленные имена существительные. 
Собственные и нарицательные имена существительные. Число имен существительных. Глагол. 
Глагол как часть речи. Число глагола. Текст-повествование и роль в нем глаголов. Имя прилага-
тельное. Имя прилагательное как часть речи. Единственное и множественное число имен прила-
гательных. Текст-описание и роль в нем имен прилагательных. Местоимение. Личное место-
имение как часть речи. Текст-рассуждение. Предлоги. 

Повторение (16 ч) 
 
 

3 КЛАСС (170 Ч) 
Язык и речь (2 ч) 

Наша речь и наш язык.  
Текст. Предложение. Словосочетание (14 ч) 

Текст (повторение и углубление представлений). Предложение (повторение и углубление пред-
ставлений о предложении и диалоге). Виды предложений по цели высказывания и интонации. 
Предложения с обращением (общее представление). Состав предложения. Простое и сложное 
предложения. Словосочетания. 

Слово в языке и речи (19 ч) 
Лексическое значение слова. Омонимы. Слово и словосочетание. Фразеологизмы. Части речи. 
Обобщение и углубление представлений об изученных частях речи (имени существительном, 
имени прилагательном, глаголе, местоимении, предлоге) и их признаках. Имя числительное 
(общее представление). Однокоренные слова. Слово и слог. Звуки и буквы (обобщение и углуб-
ление представлений). 

Состав слова (16 ч) 
Корень слова. Формы слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Основа слова. Обобщение знаний 
о составе слова. 

Правописание частей слова (29) 
Правописание слов с безударными гласными в корне. Правописание слов с парными по глухо-
сти-звонкости согласными на конце слов и перед согласным в корне. Правописание слов с удво-
енными согласными. Правописание суффиксов и приставок. Правописание приставок и предло-
гов. Правописание слов с разделительным  твердым знаком (ъ). 
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Имя существительное (30 ч) 
Повторение и углубление представлений. Число имен существительных. Падеж имен существи-
тельных. 

Имя прилагательное (19 ч) 
Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Текст-описание. Формы 
имен прилагательных. Род имен прилагательных. Число имен прилагательных. Падеж имен 
прилагательных. 

Местоимене (5 ч) 
Лицо, число, род личных местоимений. 

Глагол (21 ч) 
Повторение и углубление представлений о глаголе. Формы глагола. Число глаголов. Времена 
глагола. Род глаголов в прошедшем времени. Правописание частицы НЕ с глаголами. 

Повторение (14 ч) 
4 КЛАСС (170 Ч) 

Повторение (11 ч) 
Наша речь и наш язык. Текст. Предложение. Обращение. Главные и второстепенные члены 
предложения. Основа предложения. Словосочетание. Однородные члены предложения. Простые 
и сложные предложения. 

Слово в языке и речи (21 ч) 
Лексическое значение слова. Состав слова. Значимые части слова. Правописание гласных и со-
гласных в значимых частях слова. Правописание Ъ и Ь разделительных знаков. Части речи. По-
вторение и углубление представлений о частях речи. Наречие. 

Имя существительное (43 ч) 
Изменение по падежам. Три склонения имен существительных. Правописание безударных па-
дежных окончаний имен существительных в единственном (множественном) числе. 

Имя прилагательное (30 ч) 
Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Изменение по падежам 
имен прилагательных. Правописание падежных окончаний имен прилагательных. Склонение 
имен прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе. Склонение имен прила-
гательных женского рода в единственном числе. Склонение имен прилагательных во множест-
венном числе. 

Личные местоимения (7 ч) 
Местоимение. Изменение по падежам личных местоимений. Правописание местоимений. 

Глагол (34 ч) 
Неопределенная форма глагола. Спряжение глагола. Изменение глаголов в настоящем и буду-
щем времени по лицам и числам.  I и II спряжение глаголов. Правописание глаголов с безудар-
ными личными окончаниями. Правописание возвратных глаголов. Правописание глаголов в 
прошедшем времени. 

Повторение (15 ч) 
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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. 
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффек-
тивного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. 
Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практи-
ческое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей 
(описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учеб-
ного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с прось-
бой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого ма-
териала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых вы-
водов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся 
в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 
Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. 
Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к этому виду 
учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 
Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выбороч-
ное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на 
основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра 
фрагмента видеозаписи и т. п.). 
Обучение грамоте 
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление 
числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или не-
сколькими звуками. 
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и 
мягких, звонких и глухих. 
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места 
ударения. 
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 
обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—мягкости согласных зву-
ков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного 
звука. 
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный 
звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей инди-
видуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких 
текстов. чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осоз-
нанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографиче-
ское чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списы-
вании. 
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и 

свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и 

на пространстве классной доски.  
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, бук-
восочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разбор-
чивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 
расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списыва-
ния текста. 
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюде-
ние над значением слова. 
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Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. 
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 
прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сю-
жетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 
Систематический курс 
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и 
безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных 
и непарных по твёрдости—мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, оп-
ределение парных и непарных по звонкости—глухости согласных звуков. Определение качест-
венной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный 
твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Де-
ление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с норма-
ми современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных зву-
ков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в сло-
вах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абза-
ца. 
Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфа-
вита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 
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 перенос-

ном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 
Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различе-
ние однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов 
и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с одно-
значно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых 
и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование одноко-

ренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 
Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные. 
Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имён 
существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. 
Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя суще-
ствительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение при-
надлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имён суще-

ствительных. 
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, чис-
лам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имён прила-

гательных. 
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и употребле-

ние в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа. Склоне-

ние личных местоимений. 
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, 
отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изме-
нение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы опре-
деления I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего 
времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 
Наречие. Значение и употребление в речи. 
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование 
падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок. 
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Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение. 
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различий). 
Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побуди-
тельные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 
Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и вто-
ростепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между 
словами в словосочетании и предложении. 
Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и с 
союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными члена-
ми. 
Различение простых и сложных предложений. 
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных 
способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфо-
графического словаря. 
Применение правил правописания: 
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргу-
ментация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить раз-
говор, 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 обще-
ния с людьми, плохо владеющими русским языком. 
Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую тему с ис-
пользованием 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 предложе-
ний и частей текста (абзацев). 
План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по предло-

женным планам. 
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 
Знакомство с жанрами письма и поздравления. 
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, правиль-
ности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и ан-

тонимов. 
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): изложе-
ния подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения - повествования, 
сочинения - описания, сочинения - рассуждения. 
Литературное чтение 
Виды речевой и читательской деятельности 
Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адек-
ватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услы-
шанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого вы-
сказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно- познавательному и ху-
дожественному произведению. 
Чтение 
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чте-
нию целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), 
постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп бегло-
сти, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 
Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых 
особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 
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Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и 
жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, вы-
борочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей раз-
ных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественных, 
учебных, научно-популярных — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. 
Особенности фольклорного текста. 
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содер-
жания книги по её названию и оформлению. 
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 спра-
вочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходи-
мых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учеб-
ная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 
аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внеш-
ние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал). 
Типы книг (изданий): книга - произведение, книга - сборник, собрание сочинений, периодическая 
печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 
Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам 
в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 
словарями и справочной литературой. 
Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его адек-
ватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: своеоб-
разие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть вы-
ражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, 
анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представле-
ния о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). 
Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение тек-
ста 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. Ана-
лиз (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по анало-
гии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, автор-
ских помет, имён 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, определе-
ние главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, со-
ставление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 
сформулированного высказывания. 
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произве-
дения (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. 
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        Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия про-
изведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и 
научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих осо-
бенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). 
Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-
следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение 
микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведе-
нию текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пе-
ресказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 
Говорение (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, от-
вечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собесед-
ника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учеб-
ному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки зре-
ния с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях 
внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклор-
ных произведений. 
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), целена-
правленное пополнение активного словарного запаса. 
Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого 
объёма 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 про-
слушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. Пере-
дача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного ис-
кусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 
собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, ан-
тонимы, сравнение) с учётом особенностей монологического высказывания. 
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, 
короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 
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 за-
данную тему, отзыв. 
Круг детского чтения 
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков 
отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, произведения современ-
ной отечественной (с учётом 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 выбо-
ру). 
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, де-
тях, 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, поступ-
ки, мысли; отношение автора к герою. 
Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: 
повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диа-
лог героев). 
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Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворно-
го произведения (ритм, рифма). 
Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потеш-
ки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение основного смысла. 
Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, по-
строение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 
Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения и выра-
зительных средствах. 
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение 
по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различными 
способами работы с деформированным текстом и использование их (установление причинно-
следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении дейст-
вий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественно-
го произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 
произведению или на основе личного опыта. 

 

Таблица тематического распределения количества часов 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Рабочая  программа по 

классам 

1 кл. 
2 

кл. 

3 

кл. 

4 

кл. 

 Количество часов 675 675 165 170 170 170 

I 
Обучение грамоте (обу-
чение письму) 

115 115 115 - - - 

1. Фонетика   13 - - - 
2. Графика   10   - - - 

3. Чтение   

Изучается 
во всех 

разделах 
курса 

   

4. Письмо   62 - - - 
5. Слово и предложение   7 - - - 
6. Орфография   18 - - - 
7. Развитие речи   5  - - - 
II Систематический курс 560 560 50 170 170 170 
1. Фонетика и орфоэпия  15 10 1 2 2 
2. Графика  5 4 1 - - 
3. Лексика  20 3 5 6 6 
4. Состав слова (морфемика)  47 6 16 14 11 
5. Морфология  159 4 39 48 68 
6. Синтаксис  61 6 10 25 20 
7. Орфография и пунктуация  151 8 71 42 30 
8. Развитие речи  102 9 27 33 33 
 Наличие:       

 
� Проверочных дик-

тантов 
 8 3 2 3  

 � Проверочных работ  18  9 5 4 
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 � Проектов  13 2 4 5 2 

 
� Контрольных спи-

сываний 
 8  3 3 2 

 
� Контрольных дик-

тантов с грамматич. 
заданием 

 24  4 10 10 

 
� Словарных диктан-

тов 
 29  3 16 10 

 
� Обучающих сочи-

нений 
 15  6 3 6 

 
� Обучающих изло-

жений 
 21  3 8 10 

 
Иностранный язык (английский) 

 
Планируемые результаты изучения предмета, курса 
Формирование универсальных  учебных действий 
(личностные и метапредметные результаты) 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 
культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для 
формирования личностных универсальных действий формирования гражданской идентичности 
личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, 
уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диало-
ге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных дейст-
вий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание 
смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь 
на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

     В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 
образования у выпускников будут сформированы универсальные учебные действия как основа 
умения учиться. 

     Универсальные учебные действия – это способность субъекта к саморазвитию и само-
совершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового социального опыта; со-
вокупность действий учащегося, обеспечивающих его социальную компетентность, толерант-
ность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию 
этого процесса. 
 

Личностные универсальные действия 

 УЧЕНИК НАУЧИТСЯ УЧЕНИК ПОЛУЧИТ ВОЗ-

МОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ 

2класс Самостоятельно определять и выска-

зывать самые простые, общие для всех лю-
дей правила поведения при совместной ра-
боте и сотрудничестве (этические нормы). 

В предложенных педагогом ситуациях 
общения и сотрудничества, опираясь на 
общие для всех простые правила поведения, 
самостоятельно  делать выбор, какой по-
ступок совершить. 

 

Самостоятельно определять и 
высказывать самые простые общие 
для всех людей правила поведения 
при общении и сотрудничестве (эти-
ческие нормы общения и сотрудниче-
ства). 

В самостоятельно созданных 
ситуациях общения и сотрудничества, 
опираясь на общие для всех простые 
правила поведения,  делать выбор, 
какой поступок совершить 

3 Самостоятельно определять и выска- Самостоятельно определять и 
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класс зывать самые простые общие для всех лю-
дей правила поведения при общении и со-
трудничестве (этические нормы общения и 
сотрудничества). 

В самостоятельно созданных ситуа-
циях общения и сотрудничества, опираясь 
на общие для всех простые правила поведе-
ния,  делать выбор, какой поступок совер-
шить 

высказывать самые простые общие 
для всех людей правила поведения 
при общении и сотрудничестве (эти-
ческие нормы общения и сотрудниче-
ства). 

В самостоятельно созданных 
ситуациях общения и сотрудничества, 
опираясь на общие для всех простые 
правила поведения,  делать выбор, 
какой поступок совершить 

4 

класс 

внутренняя позиция школьника на 
уровне положительного отношения к шко-
ле, ориентации на содержательные момен-
ты школьной действительности и принятия 
образца «хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа 
учебной деятельности, включающая соци-
альные, учебно-познавательные и внешние 
мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к 
новому учебному материалу и способам 
решения новой задачи; 

• формирование умения оценивать 
причины успеха в учебной деятельности, в 
том числе на самоанализ и самоконтроль 
результата,  

• способность к самооценке на основе 
критериев успешности учебной деятельно-
сти; 

• основы гражданской идентичности 
личности в форме осознания «Я» как граж-
данина России, чувства сопричастности и 
гордости за свою Родину, народ и историю, 
осознание ответственности человека за об-
щее благополучие, осознание своей этниче-
ской принадлежности; 

• ориентация в нравственном содер-
жании и смысле как собственных поступ-
ков, так и поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и 
ориентация на их выполнение, развитие мо-
рального сознания ; 

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

• эмпатия  как понимание чувств дру-
гих людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 
• основы экологической культуры: 

принятие ценности природного мира, го-
товность следовать в своей деятельности 
нормам природоохранного, нерасточитель-
ного, здоровьесберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические 

внутренней позиции обучающе-

гося на уровне положительного от-

ношения к образовательному учреж-

дению, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учеб-

но-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-

познавательного интереса к новым 

общим способам решения задач; 

• адекватного понимания причин 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

• положительной адекватной 

дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализа-

ции социальной роли «хорошего учени-

ка»; 

• компетентности в реализации 

основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

• установки на здоровый образ 

жизни и реализации её в реальном по-

ведении и поступках; 

• осознанных устойчивых эсте-

тических предпочтений и ориентации 

на искусство как значимую сферу че-

ловеческой жизни; 

• эмпатии как осознанного по-

нимания чувств других людей и сопе-

реживания им, выражающихся в по-

ступках, направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 
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чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой 

 
Регулятивные универсальные учебные действия 

 

 УЧЕНИК НАУЧИТСЯ УЧЕНИК ПОЛУЧИТ ВОЗ-
МОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ 

2 

класс 

Определять цель деятельности на уро-
ке с помощью учителя и самостоятельно.  

Учиться совместно с учителем обна-
руживать и формулировать учебную про-

блему совместно с учителем (для этого в 
учебнике специально предусмотрен ряд 
уроков). 

Учиться планировать учебную дея-
тельность на уроке.  

Высказывать свою версию, пытаться 
предлагать способ её проверки (на основе 
продуктивных заданий в учебнике). 

Работая по предложенному плану, ис-

пользовать необходимые средства (учеб-
ник, простейшие приборы и инструменты 

• в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практиче-

скую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную 

инициативу в учебном сотрудничест-

ве; 

• самостоятельно учитывать 

выделенные учителем ориентиры дей-

ствия в новом учебном материале; 

• самостоятельно адекватно 

оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые кор-

рективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

 

3 

класс 

Самостоятельно формулировать цели 
урока после предварительного обсуждения. 

Учиться совместно с учителем обна-
руживать и формулировать учебную про-
блему. 

Составлять план решения проблемы 
(задачи) совместно с учителем. 

Работая по плану, сверять свои дейст-
вия с целью и, при необходимости, исправ-
лять ошибки с помощью учителя 

В диалоге с учителем учиться выраба-
тывать критерии оценки и определять сте-
пень успешности выполнения своей работы 
и работы всех, исходя из имеющихся крите-
риев 

• в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практиче-

скую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную 

инициативу в учебном сотрудничест-

ве; 

• самостоятельно учитывать 

выделенные учителем ориентиры дей-

ствия в новом учебном материале; 

• самостоятельно адекватно 

оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые кор-

рективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

 

4 

класс 

• принимать и сохранять учебную за-
дачу; 

• учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом учебном мате-
риале в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соот-
ветствии с поставленной задачей и усло-
виями её реализации, в том числе во внут-
реннем плане; 

• учитывать установленные правила в 
планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый 
контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения 
действия на уровне адекватной ретроспек-

• в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практиче-

скую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную 

инициативу в учебном сотрудничест-

ве; 

• самостоятельно учитывать 

выделенные учителем ориентиры дей-

ствия в новом учебном материале; 

• самостоятельно адекватно 

оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые кор-

рективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 
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тивной оценки соответствия результатов 
требованиям данной задачи и задачной об-
ласти; 

• адекватно воспринимать предложе-
ния и оценку учителей, товарищей, родите-
лей и других людей; 

• различать способ и результат дейст-
вия; 

 

 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

 УЧЕНИК НАУЧИТСЯ УЧЕНИК ПОЛУЧИТ ВОЗ-
МОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ 

2 

класс 

Ориентироваться в своей системе зна-
ний: понимать, что нужна  дополнительная 
информация (знания) для решения учебной  
задачи в один шаг. 

Делать предварительный отбор ис-
точников информации для  решения учеб-
ной задачи.  

Добывать новые знания: находить не-
обходимую информацию как в учебнике, 
так и в предложенных учителем  словарях и 
энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для 
этого предусмотрена специальная «энцик-
лопедия внутри учебника»). 

Добывать новые знания: извлекать 
информацию, представленную в разных 
формах (текст, таблица, схема, иллюстрация 
и др.). 

Перерабатывать полученную инфор-
мацию: наблюдать и делать  самостоятель-
ные  выводы 

• создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно стро-

ить сообщения в устной и письменной 

форме; 

• осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных усло-

вий; 

• осуществлять синтез как со-

ставление целого из частей, само-

стоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

• осуществлять  сравнение и 
классификацию, самостоятельно вы-
бирая основания и критерии для ука-
занных логических операций; 

• строить логическое рассужде-

ние, включающее установление при-

чинно-следственных связей; 

• произвольно и осознанно вла-

деть общими приёмами решения за-

дач. 

 

3 

класс 

Ориентироваться в своей системе зна-
ний: самостоятельно предполагать, какая 
информация нужна для решения учебной 
задачи в один шаг. 

Отбирать необходимые для решения 
учебной задачи  источники информации 
среди предложенных учителем словарей, 
энциклопедий, справочников. 

Добывать новые знания: извлекать 
информацию, представленную в разных 
формах (текст, таблица, схема, иллюстрация 
и др.). 

Перерабатывать полученную инфор-
мацию: сравнивать и  группировать факты 
и явления; определять причины явлений, 
событий. 

• осуществлять расширенный 

поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

• создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно стро-

ить сообщения в устной и письменной 

форме; 

• осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных усло-

вий; 

• осуществлять синтез как со-

ставление целого из частей, само-

стоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 
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Перерабатывать полученную инфор-
мацию: делать выводы на основе обобще-
ния   знаний. 

Преобразовывать информацию из од-
ной формы в другую:  составлять простой 
план учебно-научного текста.  

Преобразовывать информацию из од-
ной формы в другую:  представлять ин-

формацию в виде текста, таблицы, схемы. 
 

• осуществлять  сравнение и 
классификацию, самостоятельно вы-
бирая основания и критерии для ука-
занных логических операций; 

• строить логическое рассужде-

ние, включающее установление при-

чинно-следственных связей; 

• произвольно и осознанно вла-

деть общими приёмами решения за-

дач. 

 

4 

класс 

• осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения учебных зада-
ний с использованием учебной литературы, 
энциклопедий, справочников (включая 
электронные, цифровые), в открытом ин-
формационном пространстве, в том числе 
контролируемом пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) вы-
борочной информации об окружающем ми-
ре и о себе самом, в том числе с помощью 
инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические 
средства, в том числе модели (включая вир-
туальные) и схемы (включая концептуаль-
ные) для решения задач; 

• строить сообщения в устной и пись-
менной форме; 

• ориентироваться на разнообразие 
способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия ху-
дожественных и познавательных текстов, 
выделять существенную информацию из 
сообщений разных видов (в первую очередь 
текстов); 

• осуществлять анализ объектов с вы-
делением существенных и несущественных 
признаков; 

• осуществлять синтез как составление 
целого из частей; 

• проводить сравнение  и классифика-
цию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-
следственные связи в изучаемом круге яв-
лений; 

• строить рассуждения в форме связи 
простых суждений 

об объекте, его строении, свойствах и 
связях; 

• осуществлять подведение под поня-
тие на основе распознавания объектов, вы-
деления существенных признаков и их син-
теза; 

• устанавливать аналогии; 

• осуществлять расширенный 

поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

• создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно стро-

ить сообщения в устной и письменной 

форме; 

• осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных усло-

вий; 

• осуществлять синтез как со-

ставление целого из частей, само-

стоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

• осуществлять  сравнение и 
классификацию, самостоятельно вы-
бирая основания и критерии для ука-
занных логических операций; 

• строить логическое рассужде-

ние, включающее установление при-

чинно-следственных связей; 

• произвольно и осознанно вла-

деть общими приёмами решения за-

дач. 
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• владеть рядом общих приёмов реше-
ния задач. 

 

 

 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

 УЧЕНИК НАУЧИТСЯ УЧЕНИК ПОЛУЧИТ ВОЗ-
МОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ 

2 

класс 

Донести свою позицию до других: 
оформлять свою мысль в устной и пись-
менной речи (на уровне одного предложе-
ния или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 
Выразительно читать и пересказы-

вать текст. 
Вступать в беседу на уроке и в жиз-

ни 
Совместно договариваться о  прави-

лах общения и поведения в школе и следо-
вать им. 

Учиться выполнять различные роли в 
группе (лидера, исполнителя, критика 

• учитывать разные мнения и ин-

тересы и обосновывать собственную 

позицию; 

• понимать относительность 

мнений и подходов к решению пробле-

мы; 

• с учётом целей коммуникации 

достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру необходи-

мую информацию как ориентир для по-

строения действия; 

 

3 

класс 

Донести свою позицию до других: 
оформлять свои мысли в устной и пись-
менной речи с учётом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций. 

Донести свою позицию до других: 
высказывать свою точку зрения и пытать-
ся её обосновать, приводя аргументы. 

Слушать других, пытаться принимать 
другую точку зрения, быть готовым изме-
нить свою точку зрения 

Читать вслух и про себя тексты учеб-
ников и при этом: вести «диалог с авто-
ром» (прогнозировать будущее чтение; 
ставить вопросы к тексту и искать ответы; 
проверять себя); отделять новое от извест-
ного; выделять главное; составлять план 

Договариваться с людьми: выполняя 
различные роли в группе, сотрудничать в 
совместном решении проблемы (задачи). 

Учиться уважительно относиться к 
позиции другого, пытаться договариваться 

• учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

• учитывать разные мнения и ин-

тересы и обосновывать собственную 

позицию; 

• понимать относительность 

мнений и подходов к решению пробле-

мы; 

• с учётом целей коммуникации 

достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру необходи-

мую информацию как ориентир для по-

строения действия; 

• задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной деятель-

ности и сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный кон-

троль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей дея-

тельности; 

• адекватно использовать речевые 

средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных за-

дач. 

 

4 

класс 

• допускать возможность существо-
вания у людей различных точек зрения, в 
том числе не совпадающих с его собствен-

• учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 
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ной, и ориентироваться на позицию парт-
нёра в общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стре-
миться к координации различных позиций 
в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение 
и позицию; 

• договариваться и приходить к об-
щему решению в совместной деятельно-
сти, в том числе в ситуации столкновения 
интересов; 

• задавать вопросы; 
• контролировать действия партнёра; 
• использовать речь для регуляции 

своего действия; 
• адекватно использовать речевые 

средства для решения различных комму-
никативных задач, строить монологиче-
ское высказывание, владеть диалогической 
формой речи. 

 

• учитывать разные мнения и ин-

тересы и обосновывать собственную 

позицию; 

• понимать относительность 

мнений и подходов к решению пробле-

мы; 

• с учётом целей коммуникации 

достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру необходи-

мую информацию как ориентир для по-

строения действия; 

• задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной деятель-

ности и сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный кон-

троль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей дея-

тельности; 

• адекватно использовать речевые 

средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных за-

дач. 

 

 
 

Содержание учебного предмета 
В курсе иностранного языка можно выделить следующие содержательные линии: 
- коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудирование, говоре-

ние, чтение и письмо; 
- языковые средства и навыки пользования ими; 
- социокультурная осведомлённость; 
- общеучебные умения. 
Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются коммуникативные 

умения, которые представляют собой результат овладения английским языком на данном этапе 
обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средст-
вами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и письменной форме. Та-
ким образом, языковые навыки представляют собой часть названных сложных коммуникативных 
умений. Формирование коммуникативной компетенции также неразрывно связано с социокуль-
турной осведомлённостью младших школьников. Все указанные содержательные линии находятся 
в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета «Ино-
странный язык». 

Обучение перечисленным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи. Однако 
наблюдается некоторое устное опережение, вызванное объективными причинами: овладение 
письменными формами общения (чтением и письмом), связанное с необходимостью формирова-
ния техники чтения и техники письма, происходит более медленно. Поэтому темпы овладения 
разными видами речевой деятельности уравниваются только к концу обучения в начальной школе. 

Предметное содержание речи 
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспи-

тательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и включа-
ет следующие темы: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, воз-
раст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 
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Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлече-
ния/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, 
обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 
год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои люби-
мые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 
Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, 
что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные за-
нятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебе-
ли и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 
Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников (имена героев книг, черты их 
характера). Небольшие произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, 
песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 
общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

 
Тематическое планирование 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
 

2 КЛАСС  

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

Всего 
часов 

Содержание деятельности обучающихся 

1-10 Знакомство (с од-
ноклассниками, 
учителем: имя, воз-
раст). 
Приветствие, 
прощание (с 
Использованием 
типичных фраз 
английского рече-
вого этикета).  

6ч 
 
 
 
 
4ч 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ведут этикетный диалог в ситуации бытового общения 
(приветствуют, прощаются, узнают, как дела, знакомятся, 
расспрашивают о возрасте). 
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 
Воспроизводят графически и каллиграфически корректно 
все буквы английского алфавита и основные буквосочетания 
(полупечатным шрифтом). 
Различают на слух и адекватно произносят все звуки анг-
лийского языка. 
Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интона-
цию в целом. 
Употребляют глагол-связку to be в утвердительных и вопро-
сительных предложениях в Present Simple, личные место-
имения в именительном и объектном 
падежах (I, me, you), притяжательные местоимения my и 

your, вопросительны слова (what, how, how (old), указатель-

ное местоимение this, соединительный союз 

and. 
11-16 
 
 
 
17-24 
 
 
 
 

Я и моя семья: чле-
ны семьи, их име-
на, внешность.  
 
Покупки в магази-
не: одежда, обувь, 
основные продукты 
питания. Любимая 
еда. 

6 ч 
 
 
 
8 ч 
 
 
 
 

Ведут диалог-расспрос (о любимой еде) и диалог-
побуждение к действию (сообщают о погоде и советуют, что 
нужно надеть). 
Пользуются основными коммуникативными типам речи 
(описанием, сообщением, рассказом) - представляют членов 
своей семьи, описывают (предмет, картинку, внешность); 
рассказывают (о себе, членах своей семьи и любимой еде, о 
том, что носят в разную погоду). 
Оперируют активной лексикой в процессе общения. 
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25-26 

Семейные празд-
ники: 
день рождения.  

2 ч 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и неболь-
шие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изу-
ченном языковом материале: краткие диалоги, рифмовки, 
песни. 
Вербально или невербально реагируют на услышанное. 
Выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные 
на изученном языковом материале. 
Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о себе, лю-
бимой еде и поздравление с днём рождения. 
Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интона-
цию в целом. 
Соблюдают нормы произношения звуков английского языка 
в чтении вслух и устной речи и корректно произносят пред-
ложения с точки зрения их ритмико- 
интонационных особенностей. 
Употребляют Present Continuous в структурах I’m/he is wear-

ing…, глагол like в Present Simple в утвердительных и отри-
цательных предложениях, побудительные предложения в 
утвердительной форме, вспомогательный глагол to do, суще-
ствительные в единственном и множественном числе, обра-
зованные по  правилу, личные местоимения в именительном 
падеже it, they, притяжательные местоимения her, his, числи-
тельные (количественные от 1 до 10). 
 

27-34 
 
 
 
35-40 

Мир моих увлече-
ний. Игрушки. 
 
Выходной день (в 
цирке, кукольном 
театре), каникулы. 
 

8 ч 
 
 
 
6 ч 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ведут диалог-расспрос (о том, где находятся игрушки, что 
умеют делать одноклассники) и диалог-побуждение к дейст-
вию (обмениваются репликами о том, как выглядят и что 
умеют делать). 
Рассказывают (о себе, о том, что умеют делать, о своих иг-
рушках). 
Оперируют активной лексикой в процессе общения. 
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и неболь-
шие доступные тексты в аудиозаписи, 
построенные на изученном языковом материале: краткие 
диалоги, рифмовки, песни. 
Выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные 
на изученном языковом материале. 
Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о себе, своих 
игрушках, о том, что они умеют делать. 
Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интона-
цию в целом. 
Соблюдают нормы произношения звуков английского языка 
в чтении вслух и устной речи и правильно произносят пред-
ложения с точки зрения их ритмико-интонационных особен-
ностей. 
Употребляют глагол have got в утвердительных, отрицатель-
ных и вопросительных предложениях в Present Simple, неоп-
ределённую форму глагола, модальный глагол can, личное 
местоимение we в именительном, объектном и притяжатель-
ных падежах (our, us), предлоги on, in, under, at, for, with, of, 
наречие степени very.  

41-44 Любимое домаш- 4 ч Говорят о том, что умеют делать животные. 
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нее животное: имя, 
возраст, цвет, раз-
мер, характер, что 
умеет делать. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 
Воспроизводят наизусть текст песни. 
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и неболь-
шие доступные тексты в аудиозаписи, 
построенные на изученном языковом материале: краткие 
диалоги, рифмовки, песни. 
Выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные 
на изученном языковом материале. 
Употребляют модальный глагол can. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интона-
цию в целом. 
Соблюдают нормы произношения звуков английского языка 
в чтении вслух и устной речи и корректно произносят пред-
ложения с точки зрения их ритмико- интонационных осо-
бенностей. 

45-53 
 
 
 
 
 
 
 
 
54-58 

Мир вокруг меня. 
Мой 
дом/квартира/комн
ата: 
названия комнат, 
их размер, предме-
ты мебели и нтерь-
ера. 
 
Времена года. По-
года. 
 
 

9 ч 
 
 
 
 
 
 
 
 
5ч 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ведут диалог-расспрос о предметах мебели в доме, погоде; о 
том, где находятся члены семьи. 
Рассказывают о своём доме, погоде. 
Оперируют активной лексикой в процессе общения. 
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и неболь-
шие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изу-
ченном языковом материале: краткие диалоги, рифмовки, 
песни. 
Вербально или невербально реагируют на услышанное. 
Выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные 
на изученном языковом материале. 
Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о себе и сво-
ём доме. 
Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интона-
цию в целом. 
Соблюдают нормы произношения звуков английского языка 
в чтении вслух и устной речи и корректно произносят пред-
ложения с точки зрения их ритмико-интонационных особен-
ностей. 
Употребляют глагол-связку to be в отрицательных и вопро-
сительных предложениях в Present Simple, Present Conti-

nuous в структуре It’s raining, безличные предложения в на-
стоящем времени (It’s hot), личные местоимения в имени-
тельном и объектном падежах (I, she, he, me, you), существи-
тельные в единственном и множественном числе, образо-
ванные по правилу, вопросительное местоимение where, 
предлоги on, in. 

59-63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Страна/страны изу-
чаемого языка и 
родная страна (об-
щие сведения: на-
звание UK/ Russia, 
домашние питомцы 
и их популярные 
имена, блюда на-
циональной кухни, 
игрушки. 
 

5 ч 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Описывают картинку, рассказывают (о своём питомце). 
Оперируют активной лексикой в процессе общения. 
Воспроизводят наизусть небольшие произведения детского 
фольклора: рифмовки, стихотворения. 
Понимают на слух речь учителя, выказывания одноклассни-
ков. 
Выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные 
на изученном языковом материале. 
Вписывают недостающие буквы, правильно списывают сло-
ва и предложения, пишут мини-проекты, записку-
приглашение. 
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64-68 

Небольшие произ-
ведения детского 
фольклора на изу-
чаемом иностран-
ном языке 
(рифмовки, стихи, 
песни, сказки). Не-
которые формы ре-
чевого и неречево-
го этикета стран 
изучаемого языка в 
ряде ситуаций об-
щения (во время 
совместной игры). 

 
5 ч 
 
 
 
 
 
 
 

Читают предложения с правильным фразовым и логическим 
ударением. Соблюдают правильное ударение в словах и 
фразах, интонацию в целом. 
Соблюдают нормы произношения звуков английского языка 
в чтении вслух и устной речи и корректно произносят пред-
ложения с точки зрения их ритмико-интонационных особен-
ностей. 
Пользуются англо-русским словарём с применением знания 
алфавита. 
 

 Итого часов: 68 ч   
 

3 КЛАСС  

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

Всего 
часов 

Планируемые результаты 

1 
 
 
 
2 

Знакомство (с од-
ноклассниками, 
учителем).  
 
Приветствие, про-
щание (с использо-
ванием типичных 
фраз 
английского рече-
вого этикета).  

1 ч 
 
 
 
1 ч 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ведут этикетный диалог (знакомство, встреча, номер теле-
фона). 
Пересказывают прочитанный текст по опорам. 
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и неболь-
шие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изу-
ченном языковом материале: краткие диалоги, песню. 
Выразительно читают небольшие тексты, построенные на 
изученном языковом материале. 
Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интона-
цию в целом. 
Соблюдают нормы произношения звуков английского языка 
в чтении вслух и устной речи и правильно произносят пред-
ложения с точки зрения их ритмико-интонационных особен-
ностей. 

3-8 
 
 
 
9-20 
 
 
 
 
 
 
21-22 

Я и моя семья: 
члены семьи, их 
имена, возраст. 
 
Мой день (распо-
рядок дня). Покуп-
ки в магазине: ос-
новные 
продукты питания. 
Любимая еда. 
 
Семейные празд-
ники: Рождество. 
Деть матери. По-
дарки. 
 

6 ч 
 
 
 
12 ч 
 
 
 
 
 
 
2 ч 
 
 
 
 
 
 

Ведут диалог-расспрос (о любимой еде) и этикетный диалог 
(в магазине). 
Рассказывают (о членах своей семьи, предпочтениях в еде, 
распорядке дня, называют время). 
Оперируют активной лексикой в процессе общения. 
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и неболь-
шие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изу-
ченном языковом материале: краткие диалоги, рифмовки, 
песни. 
Воспринимают на слух и понимают как основную информа-
цию, так и детали. 
Вербально или невербально реагируют на услышанное. 
Выразительно читают вслух и про себя небольшие тексты, 
построенные на изученном языковом материале. 
Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном 
словаре учебника. 
Пишут с опорой на образец о своей семье, любимом дне не-
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дели, о том, что делают в выходные, составляют список для 
покупки продуктов и пишут записку. 
Отличают буквы от транскрипционных значков. 
Пишут транскрипционные знаки /ei/; /ai/ и /i/; /k/, /s/. 
Овладевают основными правилами чтения и орфографии, 
написанием наиболее употребительных слов. 
Читают окончания существительных во множественном 
числе. 
Читают буквы a, i в открытом и закрытом слоге, букву c в 
различных сочетаниях и положениях. 
Соотносят графический образ слова с его звуковым образом 
на основе знания основных правил чтения. 
Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интона-
цию в целом. 
Соблюдают нормы произношения звуков английского языка 
в чтении вслух и устной речи и корректно произносят пред-
ложения с точки зрения их ритмико- интонационных осо-
бенностей. 
Употребляют притяжательные местоимения, множественное 
число существительных, образованных по правилу, предло-
ги времени in, at, конструкцию I’d like to…. 

23-26 
 
 
 
 
27-30 

Мир моих увлече-
ний. Игрушки. 
Мои любимые; за-
нятия. 
 
Выходной день (в 
театре, животных, 
доме-музее, парке). 

4 ч 
 
 
 
 
4 ч 

Ведут диалог-расспрос о принадлежности игрушек, о том, 
что делают в данное время, что любят делать в свободное 
время. 
Рассказывают о своём хобби, выходном дне. 
Оперируют активной лексикой в процессе общения. 
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и неболь-
шие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изу-
ченном языковом материале: краткие диалоги, рифмовки, 
песни. 
Вербально или невербально реагируют на услышанное. 
Воспринимают на слух и понимают как основную информа-
цию, так и детали.  
Выразительно читают вслух и про себя небольшие тексты, 
построенные на изученном языковом материале. 
Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном 
словаре учебника. 
Пишут с опорой на образец о дне, проведённом в парке. 
Отличают буквы от транскрипционных значков. 
Пишут транскрипционные знаки /oυ/ и /ɒ/; /n/ и /ŋ/. 
Овладевают основными правилами чтения и орфографии, 
написанием наиболее употребительных слов. 
Читают букву о в открытом и закрытом слоге, сочетание ng в 
сравнении с n. 

Соотносят графический образ слова с его звуковым образом 
на основе знания основных правил чтения. 
Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интона-
цию в целом. 
Соблюдают нормы произношения звуков английского языка 
в чтении вслух и устной речи и корректно произносят пред-
ложения с точки зрения их ритмико- интонационных осо-
бенностей. 
Употребляют неопределённый артикль a/an, указательные 
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местоимения this/that, местоимения some, any, Present Conti-

nuous, Present Simple, структуру like doing. 
31-38 Я и мои друзья: 

увлечения/хобби, 
совместные заня-
тия. Любимое до-
машнее животное: 
имя, возраст, цвет, 
размер, характер, 
что умеет делать. 

8 ч 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ведут диалог-расспрос о возрасте животных. 
Называют части тела и описывают животных. 
Пересказывают прочитанный текст по опорам. 
Оперируют активной лексикой в процессе общения. 
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и неболь-
шие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изу-
ченном языковом материале: краткие диалоги, рифмовки, 
песни. 
Вербально или невербально реагируют на услышанное. 
Выразительно читают вслух и про себя небольшие тексты, 
построенные на изученном языковом материале. 
Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном 
словаре учебника. 
Пишут с опорой на образец о своём питомце. 
Отличают буквы от транскрипционных значков. 
Пишут транскрипционные знаки /ai/ и /i/. 
Овладевают основными правилами чтения и орфографии, 
написанием наиболее употребительных слов. 
Читают букву y в открытом и закрытом слоге. 
Соотносят графический образ слова с его звуковым образом 
на основе знания основных правил чтения. 
Читают написанные цифрами количественные числительные 
от 20 до 50. 
Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интона-
цию в целом. 
Соблюдают нормы произношения звуков английского языка 
в чтении вслух и устной речи и корректно произносят пред-
ложения с точки зрения их ритмико-интонационных особен-
ностей. 
Употребляют множественное число существительных, обра-
зованных не по правилу, числительные от 20 до 50. 

39-44 Моя школа: учеб-
ные предметы, 
школьные принад-
лежности. 

6 ч 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ведут диалог-расспрос о любимых предметах. 
Рассказывают о школьных предметах. 
Оперируют активной лексикой в процессе общения. 
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и неболь-
шие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изу-
ченном языковом материале: краткие диалоги, рифмовку. 
Вербально или невербально реагируют на услышанное. 
Выразительно читают вслух и про себя небольшие тексты, 
построенные на изученном языковом материале. 
Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном 
словаре учебника. 
Пишут с опорой на образец электронное сообщение о люби-
мых школьных предметах. 
Отличают буквы от транскрипционных значков. 
Пишут транскрипционные знаки /ə/ и /e/. 
Читают букву e в открытом и закрытом слоге. 
Соотносят графический образ слова с его звуковым образом 
на основе знания основных правил чтения. 
Овладевают основными правилами чтения и орфографии, 
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написанием наиболее употребительных слов. 
Читают написанные цифрами количественные числительные 
от 11 до 20. 
Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интона-
цию в целом. 
Соблюдают нормы произношения звуков английского языка 
в чтении вслух и устной речи и корректно произносят пред-
ложения с точки зрения их ритмико-интонационных особен-
ностей. 
Употребляют повелительное наклонение глаголов, числи-
тельные от 11 до 20, разделительный союз but. 

45-52 Мир вокруг меня. 
Мой 
дом/квартира/комн
ата: названия ком-
нат, их размер, 
предметы мебели и 
интерьера. 
 

8 ч 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ведут диалог-расспрос (о предметах мебели и их количест-
ве). 
Рассказывают о своём доме/квартире/комнате. 
Оперируют активной лексикой в процессе общения. 
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и неболь-
шие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изу-
ченном языковом материале: краткие диалоги, рифмовки, 
песни. 
Вербально или невербально реагируют на услышанное. 
Выразительно читают вслух и про себя небольшие тексты, 
построенные на изученном языковом материале. 
Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном 
словаре учебника. 
Читают о гербе семьи с извлечением основной информации. 
Пишут с опорой на образец о предметах мебели в своей 
комнате, описывают дом/квартиру. 
Отличают буквы от транскрипционных значков. 
Пишут транскрипционные знаки /u:/ и /˄/. 
Читают букву u в открытом и закрытом слоге. 
Овладевают основными правилами чтения и орфографии, 
написанием наиболее употребительных слов. 
Соотносят графический образ слова с его звуковым образом 
на основе знания основных правил чтения. 
Распознают и используют связующее “r”. 
Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интона-
цию в целом. 
Соблюдают нормы произношения звуков английского языка 
в чтении вслух и устной речи и корректно произносят пред-
ложения с точки зрения их ритмико-интонационных особен-
ностей. 
Употребляют указательные местоимения these/those, предло-
ги места next to, in front of, behind, множественное число су-
ществительных, образованных не по правилу (-es, -ies, -ves), 
структуру there is/there are, вопросительное слово how 

(many), союз because. 
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53-60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
61-68 

Страна/страны 
изучаемого языка 
и родная страна 
(дома, магазины, 
животный мир, 
блюда националь-
ной кухни, школа, 
мир увлечений). 
 
Небольшие произ-
ведения детского 
фольклора на изу-
чаемом иностран-
ном языке 
(рифмовки, стихи, 
песни, сказки). 
Некоторые формы 
речевого и нерече-
вого этикета стран 
изучаемого языка в 
ряде ситуаций об-
щения (в школе, во 
время совместной 
игры, за столом, в 
магазине). 
 

8 ч 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 ч 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ведут этикетный диалог в магазине. 
Составляют собственный текст по аналогии и рассказывают 
о своей школе, о том, чем занимаются после уроков, семей-
ном дереве, о лакомствах, подарках и Деде Морозе, домах-
музеях, о любимом персонаже мультфильмов. 
Оперируют активной лексикой в процессе общения. 
Воспроизводят наизусть небольшие произведения детского 
фольклора: стихотворение, песню. 
Понимают на слух речь учителя, одноклассников. 
Прогнозируют содержание текста по заголовку, зрительно 
воспринимают текст, узнают знакомые слова, грамматиче-
ские явления и понимают основное содержание. 
Читают с полным пониманием текста о театре зверей Дуро-
ва, домах-музеях. 
Читают про себя небольшие тексты, построенные на изучен-
ном языковом материале, а также содержащие незнакомые 
слова. 
Догадываются о значении незнакомых слов по знакомым 
словообразовательным элементам (приставки, суффиксы), 
аналогии с родным языком, конверсии, контексту, наглядно-
сти. 
Не обращают внимания на незнакомые слова, не мешающие 
понимать основное содержание текста. 
Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном 
словаре учебника. 
Пишут с опорой на образец о своей школе, своём семейном 
дереве, подарках. 
Правильно оформляют конверт (с опорой на образец). 
Соблюдают нормы произношения звуков английского языка 
в чтении вслух и устной речи и корректно произносят пред-
ложения с точки зрения их ритмико-интонационных особен-
ностей. 

 Итого часов: 68 ч  

 

4 КЛАСС  

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

Всего 
часов 

Планируемые результаты 

1 Знакомство (с но-
выми друзьями: 
имя, фамилия, воз-
раст, класс; персо-
нажами детских 
произведений). 
Приветствие, 
прощание (с ис-
пользованием ти-
пичных фраз 
английского рече-
вого этикета). 

1 ч Ведут этикетный диалог (знакомство, приветствие – проща-
ние, вручение подарка – благодарность за подарок); диалог-
расспрос (что умеют делать одноклассники). 
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 
Понимают на слух речь учителя по ведению урока и не-
большие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на 
изученном языковом материале (краткие диалоги, песню). 
Читают, извлекая нужную информацию (библиотечный 
формуляр). 
Совершенствуют навыки письма. 
Повторяют глагол can, лексику по пройденным темам. 

2-7 
 
 

Я и моя семья: 
члены семьи, их 
имена, 

6 ч 
 
 

Ведут этикетные диалоги (за столом, в магазине) и диалоги-
расспросы (о внешности, характере, профессии, увлечениях, 
распорядке дня, дне рождения). 
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8-11 
 
 
 
12-18 
 
 
 
 
 
19 

возраст, внешность, 
черты характера, 
профессии, 
увлечения/хобби. 
 
Мой день (распо-
рядок дня, домаш-
ние обязанности). 
Покупки в мага-
зине: одежда, 
обувь, основные 
продукты питания. 
Любимая еда. 
 
Семейные празд-
ники: день рожде-
ния, Новый год/ 
Рождество. Подар-
ки. 
 
 
 

 
 
 
 
 
4 ч 
 
 
 
7ч 
 
 
 
 
 
1 ч 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пользуются основными коммуникативными типами речи: 
описанием, сообщением, рассказом, характеристикой (чле-
нов семьи, родственников, персонажей) по изучаемым те-
мам. 
· Оперируют активной лексикой в процессе общения. 
· Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 
Понимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи, по-
строенные на изученном языковом материале. 
Читают выразительно вслух и про себя небольшие тексты, 
построенные на изученном языковом материале, а также со-
держащие отдельные новые слова, находят в тексте необхо-
димую информацию. 
Читают букву a + согласный /l/ или /r/. 
Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном 
словаре учебника. 
Вписывают в текст недостающие слова, пишут с опорой на 
образец поздравление с праздником, новогодние обещания, 
викторину о национальных блюдах. 
Отличают буквы от транскрипционных значков, сравнивают 
и анализируют буквосочетания и их 
транскрипцию. 
Правильно читают и пишут слова буквой g, с буквосочета-
ниями ar, or, ir, ur, er в 3-м типе ударного слога. 
Овладевают основными правилами чтения и орфографии, 
написанием наиболее употребительных слов. 
Соотносят графический образ слова с его звуковым образом 
на основе знания основных правил чтения. 
Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интона-
цию в целом. 
Соблюдают нормы произношения звуков английского языка 
в чтении вслух и устной речи и корректно произносят пред-
ложения с точки зрения их ритмико-интонационных особен-
ностей. 
Употребляют Present Continuous, Present Simple, Past Simple, 

Future Simple, структуру to be going to и наречия времени, 
исчисляемые и неисчисляемые существительные (a lot, 

much, many), количественные и порядковые (до 30) числи-
тельные, вопросительные слова who, what, where, when, why, 

how, модальные глаголы have to, may. 
20-21 
 
 
 
 
 
 
 
22-26 
 
 
 
 
27-35 

Мир моих увлече-
ний. Мои любимые 
занятия. Виды 
спорта и спортив-
ные игры. 
 
 
 
 Мои любимые 
сказки, комиксы.  
 
 
 
Выходной день (в 
зоопарке, в парке 

2 ч 
 
 
 
 
 
 
 
5 ч 
 
 
 
 
9ч 
 

Ведут диалоги-расспросы (о любимых занятиях и увлечени-
ях, о животных в зоопарке, о том, как провели выходные). 
Пользуются основными коммуникативными типами речи: 
описанием, сообщением, рассказом по изучаемым темам 
(увлечения и занятия спортом, выходные, посещение зоо-
парка, парка аттракционов, кинотеатра и т.д.). 
Оперируют активной лексикой в процессе общения. 
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 
Понимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи, по-
строенные на изученном языковом материале. 
Воспринимают на слух и понимают как основную информа-
цию, так и детали. 
Читают выразительно вслух и про себя небольшие тексты, 
построенные на изученном языковом материале, а также со-
держащие отдельные новые слова, находят в тексте необхо-
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аттракционов, в 
кинотеатре) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

димую информацию. 
Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном 
словаре учебника. 
Вписывают в текст недостающие слова, пишут с опорой на 
образец рассказ о родственнике, интересную историю, рас-
сказ о животном, рассказ о лучшем дне года. 
Отличают буквы от транскрипционных значков, сравнивают 
и анализируют буквосочетания и их транскрипцию. 
Овладевают основными правилами чтения и орфографии, 
написанием наиболее употребительных слов. 
Правильно читают окончание -ed в глаголах, буквосочетание 

oo и букву y. 

Соотносят графический образ слова с его звуковым образом 
на основе знания основных правил чтения. 
Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интона-
цию в целом. 
Соблюдают нормы произношения звуков английского языка 
в чтении вслух и устной речи и корректно произносят пред-
ложения с точки зрения их ритмико-интонационных особен-
ностей. 
Противопоставляют Present Continuous и Present Simple, 

употребляют правильные и неправильные глаголы в Past 

Simple, прилагательные в сравнительной и превосходной 
степени, модальный глагол must. 

36-41 Я и мои друзья: 
имя, возраст, 
внешность, харак-
тер, увлече-
ния/хобби. 
Совместные заня-
тия. 

6 ч 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ведут диалоги-расспросы (о любимых занятиях друзей). 
Пользуются основными коммуникативными типами речи: 
описанием, сообщением, рассказом по изучаемым темам 
(увлечения и занятия спортом, друзья и т. д.). 
Оперируют активной лексикой в процессе общения. 
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 
Понимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи, по-
строенные на изученном языковом материале. 
Читают выразительно вслух и про себя небольшие тексты, 
построенные на изученном языковом материале, а также со-
держащие отдельные новые слова, находят в тексте необхо-
димую информацию. 
Пишут с опорой на образец рассказ о лучшем друге. 
Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интона-
цию в целом. 
Соблюдают нормы произношения звуков английского языка 
в чтении вслух и устной речи и корректно произносят пред-
ложения с точки зрения их ритмико-интонационных особен-
ностей. 
Употребляют Present Continuous. 

42-43 Моя школа: учеб-
ные предметы, 
школьные принад-
лежности, школь-
ные праздники. 

2 ч 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ведут диалоги-расспросы (о любимых школьных праздни-
ках). 
Пользуются основными коммуникативными типами речи: 
описанием, сообщением, рассказом по изучаемым темам 
(самые памятные дни в начальной школе). 
Оперируют активной лексикой в процессе общения. 
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 
Понимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи, по-
строенные на изученном языковом материале. 
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Читают выразительно вслух и про себя небольшие тексты, 
построенные на изученном языковом материале, а также со-
держащие отдельные новые слова, учатся находить в тексте 
необходимую информацию. 
Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интона-
цию в целом. 
Употребляют Past Simple. 

44-45 
 
 
 
 
 
46-51 

Мир вокруг меня. 
Мой го-
род/деревня/дом: 
предметы мебели и 
интерьера.  
 
Природа. Любимое 
время года. Погода. 
Путешествия. 

2 ч 
 
 
 
 
 
6 ч 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ведут диалоги-расспросы (о местонахождении предметов в 
комнате, зданий в городе, о планах на 
ближайшее будущее и каникулы, о погоде). 
Пользуются основными коммуникативными типами речи: 
описанием, сообщением, рассказом по изучаемым темам 
(крупные города России, планы на будущее и каникулы, по-
года, путешествия). 
Оперируют активной лексикой в процессе общения. 
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 
Понимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи, по-
строенные на изученном языковом материале. 
Читают выразительно вслух и про себя небольшие тексты, 
построенные на изученном языковом материале, а также со-
держащие отдельные новые слова, находят в тексте необхо-
димую информацию. 
Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном 
словаре учебника. 
Пишут с опорой на образец письмо другу о каникулах. 
Отличают буквы от транскрипционных значков, сравнивают 
и анализируют буквосочетания и их 
транскрипцию. 
Правильно читают ar, or, знакомятся с правилами чтения не-
мых букв w, k в начале слова. 
Овладевают основными правилами чтения и орфографии, 
написанием наиболее употребительных слов. 
Соотносят графический образ слова с его звуковым образом 
на основе знания основных правил чтения. 
Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интона-
цию в целом. 
Соблюдают нормы произношения звуков английского языка 
в чтении вслух и устной речи и корректно произносят пред-
ложения с точки зрения их ритмико-интонационных особен-
ностей. 
Употребляют предлоги, структуру to be going to, Future 
Simple, вопросительные слова. 

52-58 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
59-68 

Страна/страны 
изучаемого языка: 
(общие сведения: 
название, столица, 
животный мир, 
блюда националь-
ной кухни, школа, 
мир увлечений) 
 
Литературные пер-
сонажи популяр-
ных книг моих 

7 ч 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 ч 

Ведут диалоги-расспросы (о городах, в которых живут род-
ственники и друзья, о любимой еде, о заповедниках и помо-
щи животным). 
Составляют собственный текст по аналогии и рассказывают 
о распорядке дня, о будущей профессии, о Дне города, лю-
бимых героях сказок, памятных школьных днях и т.д. 
Оперируют активной лексикой в процессе общения. 
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 
Понимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи, по-
строенные на изученном языковом материале. 
Читают выразительно вслух и про себя небольшие тексты, 
построенные на изученном языковом материале, а также со-
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сверстников (имена 
героев книг, черты 
характера). Не-
большие произве-
дения детского 
фольклора на изу-
чаемом иностран-
ном языке 
(рифмовки, стихи, 
песни, сказки). Не-
которые формы ре-
чевого и неречево-
го этикета стран 
изучаемого языка в 
ряде ситуаций об-
щения (в школе, во 
время совместной 
игры, за столом, в 
магазине). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

держащие отдельные новые слова, находят в тексте необхо-
димую информацию. 
Прогнозируют содержание текста по заголовку, зрительно 
воспринимают текст, узнают знакомые слова, грамматиче-
ские явления и понимают основное содержание. 
Не обращают внимания на незнакомые слова, не мешающие 
понимать основное содержание текста. 
Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном 
словаре учебника. 
Вписывают в текст недостающие слова, пишут с опорой на 
образец поздравление с праздником, письмо, начало люби-
мой сказки, программу Дня города. 
Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интона-
цию в целом. 
Соблюдают нормы произношения звуков английского языка 
в чтении вслух и устной речи и корректно произносят пред-
ложения с точки зрения их ритмико-интонационных особен-
ностей. 

 Итого часов: 68   
 

 
 
 

Математика 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих лично-

стных, 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 семейным цен-
ностям, бережное отношение к окружающему 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 за-
даний. 
– 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 ре-
зультат. 

Метапредметные результаты 
– Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и 
способы её осуществления. 
– Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 
– Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с постав-
ленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные способы достиже-
ния результата. 
– Способность использовать знаково-символические средства представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и прак-
тических задач. 
– Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий 
для решения коммуникативных и познавательных задач. 
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– Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном ин-
формационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации и передачи ин-
формации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 
учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фикси-
ровать (записывать) результаты измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить 
своё выступление и выступать 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 по-
нятиям. 
– Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность существо-
вания различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументиро-
вать свою точку зрения. 
– Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной дея-
тельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
– Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в соот-
ветствии с содержанием учебного предмета «математика». 
– Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существен-
ные 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 «Математи-
ка». 

Предметные результаты 
– Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения окружаю-
щих предметов, процессов, явлений, а также для 
оценки их количественных и пространственных отношений. 
– Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки 
результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диа-
граммы),записи и выполнения алгоритмов. 
– Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-
познавательных и учебно-практических задач. 
– Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выра-
жениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, исследо-
вать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графи-
ками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 
– Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на клавиатуре, 
работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать её на принтере). 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
1-й класс 
Личностными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе является форми-

рование следующих умений:  
− Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 
− В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке других участников группы и 
педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе являются 
формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 
− Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя.  
− Проговаривать последовательность действий на уроке.  
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− Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 
учебника. 

− Учиться работать по предложенному учителем плану. 
− Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 
− Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку дея-

тельности класса  на уроке.  
Познавательные УУД: 
− Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя.  
− Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре). 
− Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жиз-

ненный опыт и информацию, полученную на уроке.  
− Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  ра-

боты всего класса. 
− Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие математи-

ческие объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические 
фигуры. 

− Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические 
рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, рисунков, схема-
тических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью простейших  
моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 
− Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста). 
− Слушать и понимать речь других. 
− Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 
Предметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе являются форми-

рование следующих умений.  
Учащиеся должны уметь использовать при выполнении заданий: 
− знание названий и последовательности чисел от 1 до 20; разрядный состав чисел от 11 до 

20; 
− знание названий и обозначений операций сложения и вычитания; 
− использовать знание таблицы сложения однозначных чисел и соответствующих случаев 

вычитания в пределах 10 (на уровне навыка); 
− сравнивать группы предметов с помощью составления пар; 
− читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20; 
− находить значения выражений, содержащих 1-2 действия (сложение или вычитание); 
− решать простые задачи, раскрывающие конкретный смысл действий сложения и вычи-

тания а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; а также задачи на нахождение 
числа, которое на несколько единиц больше (меньше) данного. 

– распознавать геометрические фигуры: точку, круг, отрезок, ломаную, многоуголь-
ник, прямоугольник, квадрат, линии: кривая, прямая. 

- в процессе вычислений осознанно  следовать алгоритму сложения и вычитания в преде-
лах 20; 

- использовать в речи названия компонентов и результатов действий сложения и вычита-
ния, использовать знание зависимости между ними в процессе поиска решения и при оценке ре-
зультатов действий; 

- использовать в процессе вычислений знание переместительного свойства сложения; 
- использовать в процессе измерения знание единиц измерения длины, объёма и массы 

(сантиметр, дециметр, литр, килограмм); 
- выделять как основание классификации такие признаки предметов, как цвет, форма, раз-

мер, назначение, материал;  
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- выделять часть предметов из большей группы на основании общего признака (видовое 
отличие), объединять группы предметов в большую группу (целое) на основании общего признака 
(родовое отличие); 

- производить классификацию предметов, математических объектов по одному основанию; 
- использовать при вычислениях алгоритм нахождения значения выражений без скобок, 

содержащих два действия (сложение и/или вычитание); 
- определять длину данного отрезка; 
- читать информацию, записанную в таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх 

столбцов; 
- заполнять таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх столбцов; 
- решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие не более двух дей-

ствий. 
2-й класс 
Личностными результатами изучения предметно-методического курса «Математика» во 

2-м классе является формирование следующих умений:  
− Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей пра-

вила поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы). 
− В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, самостоятельно  делать выбор, какой поступок совершить. 
Метапредметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются 

формирование следующих универсальных учебных действий.  
Регулятивные УУД: 
− Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно.  
− Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему со-

вместно с учителем Учиться планировать учебную деятельность на уроке.  
− Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки Работая по предло-

женному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие приборы и инстру-
менты). 

− Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 
Познавательные УУД: 
− Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная инфор-

мация (знания) для решения учебной  задачи в один шаг. 
− Делать предварительный отбор источников информации для  решения учебной задачи.  
− Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем  словарях и энциклопедиях  
− Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 
− Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  самостоятельные  выво-

ды. 
Коммуникативные УУД: 
− Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста). 
− Слушать и понимать речь других. 
− Вступать в беседу на уроке и в жизни.  
− Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им. 
Предметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются фор-

мирование следующих умений 
Учащиеся должны уметь: 
- использовать при выполнении заданий названия и последовательность чисел от 1 до 100;  
- использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев сложения 

однозначных чисел и  соответствующих им случаев вычитания в пределах 20; 
- использовать при выполнении арифметических действий названия и обозначения опера-

ций умножения и деления; 
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- осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со скобками и без 
них; 

- использовать в речи названия единиц измерения длины, объёма: метр, дециметр, санти-
метр, килограмм; 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 
- осознанно следовать  алгоритмам устного и письменного сложения и вычитания чисел в 

пределах 100; 
- решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание и простые задачи: 
а) раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 
б) использующие понятия «увеличить в (на)...», «уменьшить в (на)...»; 
в) на разностное и кратное сравнение; 
- измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины; 
- узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый; 
- узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник, пя-

тиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из множества четырёхугольников прямо-
угольники, из множества прямоугольников – квадраты; 

- находить периметр многоугольника (треугольника, четырёхугольника). 
3–4-й классы 
Личностными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» в 3–4-

м классах является формирование следующих умений:  
− Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей прави-

ла поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества). 
− В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения,  делать выбор, какой поступок совершить. 
Метапредметными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» в 

3-ем классе являются формирование следующих универсальных учебных действий.  
Регулятивные УУД: 
− Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 
− Учиться, совместно с учителем, обнаруживать и формулировать учебную проблему. 
− Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 
− Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 
Познавательные УУД: 
− Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая инфор-

мация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 
− Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 
− Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 
− Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и явле-

ния; определять причины явлений, событий. 
− Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   зна-

ний. 
− Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять простой план 

учебно-научного текста.  
Коммуникативные УУД: 
− Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 
− Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обос-

новать, приводя аргументы. 
− Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения. 
− Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (про-
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гнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); отделять 
новое от известного; выделять главное; составлять план.  

− Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совмест-
ном решении проблемы (задачи). 

− Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 
Предметными результатами изучения курса «Математика» в 3-м классе являются форми-

рование следующих умений.  
Учащиеся должны уметь: 
- использовать при решении учебных задач названия и последовательность чисел в 

пределах 1 000 (с какого числа начинается натуральный ряд чисел, как образуется каждое сле-
дующее число в этом ряду); 

- объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 
- использовать при решении учебных задач единицы измерения длины (мм, см, дм, м, км),  

массы (кг, центнер), площади (см2, дм2, м2), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, 
год, век) и соотношение между единицами измерения каждой из величин; 

- использовать при решении учебных задач формулы площади и периметра прямоугольни-
ка (квадрата); 

- пользоваться для объяснения и обоснования своих действий изученной математической 
терминологией; 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000; 
- представлять любое трёхзначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 
- выполнять устно умножение и деление чисел в пределах 100 (в том числе и деление с ос-

татком); 
- выполнять умножение и деление с  0 ;  1; 10; 100; 
- осознанно следовать алгоритмам  устных вычислений при сложении, вычитании, умно-

жении и делении трёхзначных чисел, сводимых к вычислениям в пределах 100, и алгоритмам 
письменных  вычислений при сложении, вычитании, умножении и делении чисел в остальных 
случаях; 

- осознанно следовать алгоритмам  проверки вычислений; 
- использовать при вычислениях и решениях различных задач распределительное свойство 

умножения и деления относительно суммы (умножение и деление суммы на число), сочетательное 
свойство умножения для рационализации вычислений; 

- читать числовые и буквенные выражения, содержащие не более двух действий с исполь-
зованием названий компонентов; 

- решать задачи в 1–2 действия на все арифметические действия арифметическим способом 
(с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели); 

- находить значения выражений в 2–4 действия; 
- использовать знание соответствующих формул площади и периметра прямоугольника 

(квадрата) при решении различных задач; 
- использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий при ре-

шении уравнений вида а ± х = b; а ∙  х = b; а : х = b; 
- строить на клетчатой бумаге прямоугольник и квадрат по заданным длинам сторон; 
- сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные величины в изучен-

ных единицах измерения; 
- определять время по часам с точностью до минуты; 
- сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: длине, массе, объёму; 
Предметными результатами изучения курса «Математика» в 4-м классе являются форми-

рование следующих умений.  
Учащиеся должны уметь: 
- использовать при решении различных задач название и последовательность чисел в нату-

ральном ряду в пределах 1 000 000 (с какого числа начинается этот ряд, как образуется каждое 
следующее число в этом ряду); 

- объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 
- использовать при решении различных задач названия и последовательность разрядов в 
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записи числа; 
- использовать при решении различных задач названия и последовательность первых трёх 

классов; 
- рассказывать, сколько разрядов содержится в каждом классе; 
- объяснять соотношение между разрядами; 
- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о ко-

личестве разрядов, содержащихся в каждом классе; 
- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о том, 

сколько единиц каждого класса содержится в записи числа; 
- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о по-

зиционности десятичной системы счисления; 
- использовать при решении различных задач знание о единицах измерения величин (дли-

на, масса, время, площадь), соотношении между ними; 
- использовать при решении различных задач знание о функциональной связи между вели-

чинами (цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние; производительность труда, 
время работы, работа); 

- выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, сводимых к вычислени-
ям в пределах 100, и письменные вычисления в остальных случаях, выполнять проверку правиль-
ности вычислений; 

- выполнять умножение и деление с 1 000; 
- решать простые и составные задачи, раскрывающие смысл арифметических действий, от-

ношения между числами и зависимость между группами величин (цена, количество, стоимость; 
скорость, время, расстояние; производительность труда, время работы, работа); 

- решать задачи, связанные с движением двух объектов: навстречу и в противоположных 
направлениях; 

- решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия арифметическим способом 
(с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели); 

- осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений, содержащих 
до 3−4 действий (со скобками и без них), на основе знания правила о порядке выполнения дейст-
вий и знания свойств арифметических действий и следовать этим алгоритмам, включая анализ и 
проверку своих действий; 

- осознанно пользоваться алгоритмом нахождения значения выражений с одной перемен-
ной при заданном значении переменных; 

- использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий сложе-
ния, вычитания, умножения, деления при решении уравнений вида:a ± x= b; x – a= b;a ∙ x = b; a : x= 
b; x : a= b; 

- уметь сравнивать значения выражений, содержащих одно действие; понимать и объяс-
нять, как изменяется результат сложения, вычитания, умножения и деления в зависимости от из-
менения одной из компонентов 

- выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, равнобедренный 
и равносторонний треугольники; 

- строить окружность по заданному радиусу; 
- распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая), отрезок,  ломаная, 

многоугольник и его элементы (вершины, стороны, углы), в том числе треугольник, прямоуголь-
ник (квадрат), угол, круг, окружность (центр, радиус); 
 

Учёт уровневого подхода к достижению планируемых результатов 

Планируемые результаты базового уровня приводятся в блоке «Выпускник научится», пла-
нируемые результаты повышенного уровня – в блоке «Выпускник получит возможность научить-
ся».  

Числа и величины 
Выпускник научится: 
• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 
• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 
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последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 
выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 
увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 
• читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя 

основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; год 
— месяц — неделя — сутки — час — минута, минута — 
секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, 
сантиметр — миллиметр), сравнивать   названные   величины,   выполнять   арифметические 
действия с этими величинами. 

  Выпускник в совместной деятельности с учителем получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 

 
Арифметические действия 

Выпускник научится: 
• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение 

и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц 
сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том 
числе деления с остатком); 

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

• выделять  неизвестный  компонент  арифметического действия и находить его значение; 
• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 
  Выпускник в совместной деятельности с учителем получит возможность научиться: 

• выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия). 

 
Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 
• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между 

условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения за-
дачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 
способом (в  1—2 действия); 

• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 
  Выпускник в совместной деятельности с учителем получит возможность научиться: 

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли 

(половина, треть,  четверть, пятая, десятая часть); 

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 
• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 
• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 
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• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 
квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 
• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 
• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

  Выпускник в совместной деятельности с учителем получит возможность научиться: 

• распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус. 

 
Геометрические величины 

Выпускник научится: 
• измерять длину отрезка; 
• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 
• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 
  Выпускник в совместной деятельности с учителем получит возможность научиться: 

• вычислять периметр и площадь различных фигур прямоугольной формы. 

 
Работа с информацией 

Выпускник научится: 
• читать несложные готовые таблицы; 
• заполнять несложные готовые таблицы; 
• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 
 Выпускник в совместной деятельности с учителем получит возможность научиться: 

• читать несложные готовые круговые диаграммы; 

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

• сравнивать и обобщать информацию,  представленную в строках и столбцах неслож-

ные  таблиц и диаграмм; 

• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы 

и диаграммы); 

• планировать  несложные  исследования,   собирать  и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложные исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 
 

Содержание учебного предмета 
Числа и величины 
Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные еди-

ницы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных сла-
гаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, тон-
на); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотно-
шения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных 
величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).  

 
Арифметические действия 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и ре-

зультатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь ариф-
метических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и деления). На-
хождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. Свойства 
сложения, вычитания и умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и ум-
ножения, распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания. Числовые 
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выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. На-
хождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий и 
правил о порядке выполнения действий в числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложе-
ния и вычитания многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на однозначное, 
двузначное и трёхзначное число. Способы проверки правильности вычислений (обратные дейст-
вия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений 
на калькуляторе).  

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 ∙b, 

c : 2; с двумя переменными вида: a+ b, а – b, a ∙ b, c: d(d ≠ 0), вычисление их значений при задан-
ных значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при формировании 
обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). Уравнение. Решение 
уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений между целым и частью, на 
основе взаимосвязей между компонентами и результатами арифметических действий). 

Работа с текстовыми задачами 
Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Планиро-

вание хода решения задач. 
Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, 

умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше на 
(в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс движения (ско-
рость, время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, общая стоимость то-
вара), расход материала при изготовлении предметов (расход на один предмет, количество пред-
метов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. 
Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами. 
Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического чер-

тежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — 

справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.).  
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отре-

зок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, 
пятиугольник и т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника.  
Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды тре-

угольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный (равносторонний).  
Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).  
Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения по-

строений. 
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических 

тел: куб, пирамида, шар.  
Геометрические величины 
Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц длины 
в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление 
периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата).  

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, 
квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). Точное и 
приближённое (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. Вычисление 
площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением вели-

чин; анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой диаграммы. Чте-
ние и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 
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Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выраже-
ний, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и выполнение про-
стого алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов 
(«верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.). 

 
1-й класс 
Общие понятия. 
Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления  

Признаки предметов. 
Свойства (признаки) предметов: цвет, форма, размер, назначение, материал, общее назва-

ние. 
Выделение предметов из группы по заданным свойствам, сравнение предметов, разбиение 

предметов на группы (классы) в соответствии с указанными свойствами. 
Отношения. 
Сравнение групп предметов. Равно, не равно, столько же. 
Числа и операции над ними. 
Числа от 1 до 10.  
Числа от 1 до 9. Натуральное число как результат счёта и мера величины.  
Состав чисел от 2 до 9. Сравнение чисел, запись отношений между числами. Числовые ра-

венства, неравенства. Последовательность чисел. Получение числа прибавлением 1 к предыдуще-
му числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при счёте. 

Ноль. Число 10. Состав числа 10. 
Числа от 1 до 20.  
Устная и письменная нумерация чисел от 1 до 20. Десяток. Образование и название чисел 

от 1 до 20. Модели чисел. 
Чтение и запись чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место в записи чисел. 
Сравнение чисел, их последовательность. Представление числа в виде суммы разрядных 

слагаемых. 
Сложение и вычитание в пределах десяти.  

Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки + (плюс),  
- (минус), = (равно). 
Сложение и вычитание чисел в пределах 10. Компоненты сложения и вычитания. Взаимо-

связь операций сложения и вычитания. 
Переместительное свойство сложения. Приёмы сложения и вычитания. 
Табличные случаи сложения однозначных чисел. Соответствующие случаи вычитания. 
Понятия «увеличить на ...», «уменьшить на ...», «больше на ...», «меньше на ...». 
Сложение и вычитание чисел в пределах 20  

Алгоритмы сложения и вычитания однозначных чисел с переходом через разряд. Таблич-
ные случаи сложения и вычитания чисел в пределах 20. (Состав чисел от 11 до 19.) 

Величины и их измерение. 
Величины: длина, масса, объём и их измерение. Общие свойства величин. 
Единицы измерения величин: сантиметр,  килограмм, литр. 
Текстовые задачи. 
Задача, её структура. Простые и составные текстовые задачи: 
а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; 
б) задачи, при решении которых используются понятия «увеличить на ...», «уменьшить на 

...»; 
Элементы геометрии. 
Точка. Линии: прямая, кривая. Отрезок. Ломаная. Многоугольники как замкнутые ломаные: 

треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат. Круг, овал.  
Вычисление длины ломаной как суммы длин её звеньев. 
Вычисление суммы длин сторон прямоугольника и квадрата без использования термина 

«периметр». 
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Элементы алгебры. 
Равенства, неравенства, знаки «=», «>»; «<». Числовые выражения. Чтение, запись, нахож-

дение значений выражений. Равенство и неравенство. 
Занимательные и нестандартные задачи. 
Числовые головоломки, арифметические ребусы. Арифметические лабиринты, математиче-

ские фокусы. Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 
Итоговое повторение  

 
2-й класс 
Числа и операции над ними. 
Числа от 1 до 100. 

Нумерация  
Десяток. Счёт десятками. Образование и название двузначных чисел. Модели двузначных 

чисел. Чтение и запись чисел. Сравнение двузначных чисел, их последовательность. Представле-
ние двузначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Устная и письменная нумерация двузначных чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их 
место в записи чисел. 

Сложение и вычитание чисел. 
Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания 
Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения компонент. 

Свойства сложения и вычитания. Приёмы рациональных вычислений. 
Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся нулями. 
Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 
Алгоритмы сложения и вычитания. 
Умножение и деление чисел. 
Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление числа в виде сум-

мы одинаковых слагаемых. Операция умножения. Переместительное свойство умножения. 
Операция деления. Взаимосвязь операций умножения и деления. Таблица умножения и де-

ления однозначных чисел. 
Величины и их измерение. 
Длина. Единица измерения длины – метр. Соотношения между единицами измерения дли-

ны. 
Перевод именованных чисел в заданные единицы (раздробление и превращение). 
Периметр многоугольника. Формулы периметра квадрата и прямоугольника. 
Цена, количество и стоимость товара. 
Время. Единица времени – час. 
Текстовые задачи. 
Простые и составные текстовые задачи, при решении которых используется: 
а) смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 
в) разностное сравнение; 
Элементы геометрии. 
Обозначение геометрических фигур буквами. 
Острые и тупые углы. 
Составление плоских фигур из частей. Деление плоских фигур на части. 
Элементы алгебры. 
Переменная. Выражения с переменной. Нахождение значений выражений вида а ± 5; 4 –  а; 

при заданных числовых значениях переменной.  
Использование скобок для обозначения последовательности действий. Порядок действий в 

выражениях, содержащих два и более действия со скобками и без них. 
Решение уравнений вида а ± х = b; х –  а = b; а –  х = b;  

Занимательные и нестандартные задачи. 
Логические задачи. Арифметические лабиринты, магические фигуры, математические фо-

кусы. 
Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 
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Итоговое повторение. 

 
3-й класс 
Числа и операции над ними. 
Числа от 1 до 100.  

Сложение и вычитание (продолжение). 
Устные и письменные приёмы  сложения и вычитания . 
Умножение и деление чисел в пределах 100. 
Операции умножения и деления над числами в пределах 100. Распределительное свойство 

умножения и деления относительно суммы (умножение и деление суммы на число). Сочетатель-
ное свойство умножения. Использование свойств умножения и деления для рационализации вы-
числений. Внетабличное умножение и деление. Деление с остатком. Проверка деления с остатком. 
Изменение результатов умножения и деления в зависимости от изменения компонент. Дробные 

числа. 
Доли. Сравнение долей, нахождение доли числа. Нахождение числа по доле. 
Числа от 1 до 1 000.  

Нумерация  
Сотня. Счёт сотнями. Тысяча. Трёхзначные числа. Разряд сотен, десятков, единиц. Разряд-

ные слагаемые. Чтение и запись трёхзначных чисел. Последовательность чисел. Сравнение чисел. 
Сложение и вычитание чисел. 
Операции сложения и вычитания над числами в пределах 1 000. Устное сложение и вычи-

тание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. Письменные приёмы сложения и 
вычитания трёхзначных чисел. 

Умножение и деление чисел в пределах 1000. 
Операции умножения и деления над числами в пределах 1000. Устное умножение и деление 

чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; умножение и деление на 100. Письменные 
приёмы умножения трёхзначного числа на однозначное. Запись умножения «в столбик». Пись-
менные приёмы деления трёхзначных чисел на однозначное. Запись деления «уголком». 

Величины и их измерение. 
Время. Единицы измерения времени: секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год. Соот-

ношения между единицами измерения времени. Календарь. 
Длина. Единицы длины: 1 мм, 1 км. Соотношения между единицами измерения длины. 
Масса. Единица измерения массы: центнер. Соотношения между единицами измерения 

массы. 
Скорость, расстояние. Зависимость между величинами: скорость, время, расстояние. 
Текстовые задачи. 
Решение простых и составных текстовых задач. 
Элементы алгебры. 
Решение уравнений вида: х ± а = с ± b; а –  х = с ± b; х ± a = с ∙ b; а –  х = с : b; 

х : а = с ± b ; а  ∙  х  = с ± b ; а  : х  = с ∙  b  ит.д. 
Занимательные и нестандартные задачи.  
Логические задачи.  
Итоговое повторение. 

 
4-й класс 
Числа от 1 до 1000.  

Повторение  

Нумерация. 
Числа от 1 до 1000. Нумерация. Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения 

в выражениях, содержащих 2—4 действия. Письменные приемы вычислений. 
Числа, которые больше 1000.  

Нумерация  

Новая счетная единица — тысяча. 
Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д. 
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Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. 
Представление многозначного числа в виде суммы раз рядных слагаемых. 
Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз. 
Практическая работа: Угол. Построение углов различных видов. 
Величины  

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения между 
ними. 

Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 
квадратный метр, квадратный километр. Соотношения между ними. 

Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. 
Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между ними. 

Задачи на определение начала, конца события, его продолжительности. 
Практическая работа: Измерение площади геометрической фигуры при помощи палетки. 
Числа, которые больше 1000.  

Величины  

Сложение и вычитание  

Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые сложени-
ем и вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; переместительное и сочетательное свойства 
сложения и их использование для рационализации вычислений; взаимосвязь между компонентами 
и результатами сложения и вычитания; способы проверки сложения и вычитания. 

Решение уравнений вида: 
Х + 312 = 654 + 79, 
729 – х = 217, 
х – 137 = 500 – 140. 
Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и 

письменное – в остальных случаях. 
Сложение и вычитание значений величин. 
Числа, которые больше 1000.  

Умножение и деление  

Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые умножени-
ем и делением; случаи умножения с числами 1 и 0; деление числа 0 и невозможность деления на 0; 
переместительное и сочетательное свойства умножения, распределительное свойство умножения 
относительно сложения; рационализация вычислений на основе перестановки множителей, умно-
жения суммы на число и числа на сумму, деления суммы на число, умножения и деления числа на 
произведение; взаимосвязь между компонентами и результатами умножения и деления; способы 
проверки умножения и деления. 

Решение уравнений вида 6 – х = 429 + 120, х – 18 = 270 – 50, 360 : х= 630 : 7 на основе 
взаимосвязей между компонентами и результатами действий. 

Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в 
пределах 100; умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное числа в пределах миллио-
на. Письменное умножение и деление на трехзначное число (в порядке ознакомления). 

Умножение и деление значений величин на однозначное число. 
Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, количество 

предметов, масса всех предметов и др.). 
Практическая работа: Построение прямоугольного треугольника и прямоугольника на не-

линованной бумаге. 
В течение всего года проводится: 
вычисление значений числовых выражений в 2 – 4 действия ( со скобками и без них), тре-

бующих применения всех изученных правил о порядке действий; 
решение задач в одно действие, раскрывающих: 
а) смысл арифметических действий; 
б) нахождение неизвестных компонентов действий; 
в) отношения больше, меньше, равно; 
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г) взаимосвязь между величинами; 
решение задач в 2 – 4 действия; 
решение задач на распознавание геометрических фигур в составе более сложных; разбие-

ние фигуры на заданные части; составление заданной фигуры из 2 – 3 ее частей; построение фигур 
с помощью линейки и циркуля. 

Итоговое повторение  

Нумерация многозначных чисел. Арифметические действия. Порядок выполнения дейст-
вий. 

Выражение. Равенство. Неравенство. Уравнение. 
Величины. 
Геометрические фигуры. 
Доли. 
Решение задач изученных видов. 
 

Тематическое планирование  
с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 
№ 

п.п. 
 

Тема 
Количество часов 

Примерная 
программа 

Рабочая 
программа 

1 класс 
1 Подготовка к изучению чисел пространственные и 

временные представления 
8 8 

2 Числа от  до 10. Число 0 
Нумерация 

28 28 

3 Числа от  до 10 
Сложение и вычитание 

56 56 

4 Числа от  до 20 
Нумерация 

12 12 

5 Числа от  до 20 
Сложение и вычитание 

22 22 

6 Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 
1 классе» 

5 5 

7 Проверка знаний 1 1 
 Всего:  132 132 

 2 класс 

1 Числа от 1 до 100. Нумерация. 16 16 
2 Сложение и вычитание. 70 70 
3 Числа от 1 до 100. Умножение и деление. 18 18 
4 Умножение и деление. Табличное умножение и де-

ление. 
21 21 

5 Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 
2 классе» 

10 10 

6 Проверка знаний 1 1 
 Всего: 136 136 
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3 класс 

1 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание. 8 8 
2 Табличное умножение и деление. 56 56 
3 Внетабличное умножение и деление. 27 27 
4 Числа от 1 до 1000. Нумерация. 13 13 
5 Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание. 10 10 
6 Умножение и деление. 12 12 
7 Итоговое повторение «Что узнали, чему научились 

в 3 классе» 
9 9 

8 Проверка знаний. 1 1 
 Всего: 136 136 

 
4 класс 

1 Числа от 1 до 1000. Повторение. 13 13 
2 Числа, которые больше 1000. Нумерация. 11 11 
3 Величины. 18 18 
4 Сложение и вычитание. 11 11 
5 Умножение и деление. 71 71 
6 Итоговое повторение. 10 10 
7 Контроль и учёт знаний. 2 2 
 Всего: 136 136 

 
 

Особенности организации контроля по математике 
Контроль за уровнем достижений обучающихся по математике проводится в форме устной 

оценки и письменных работ: контрольных, проверочных и самостоятельных работ, тестовых за-
даний. 

Контрольные, проверочные и самостоятельные работы направлены на контроль и про-
верку сформированности математических знаний, умений и навыков. Тексты работ подбираются 
средней трудности с расчетом на возможность их выполнения всеми детьми. Задания повышенной 
сложности оцениваются отдельно и только положительной отметкой. 

 Тесты в области метапредметных умений дают возможность проверять овладение обу-
чающимися такими универсальными способами деятельности, как наблюдение, сравнение, изме-
рение, выбор способа решения учебной задачи (верного варианта ответа), контроль и коррекция, 
оценка, распознавание математических объектов, определение истинности утверждений и умение 
делать вывод на основе анализа конкретной учебной ситуации. 

 
Учёт ошибок и оценка письменных контрольных работ 

 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

а) задания должны быть одного уровня для всего класса; 
б) задания повышенной трудности выносятся в «дополнительное задание», которое предлагается 
для выполнения всем ученикам и оценивается только оценками «4» и «5»; обязательно разобрать 
их решение при выполнении работы над ошибками; 
в) за грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается; 
г) за неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по математике 
снижается на 1 балл, но не ниже «3».  
 
Работа, состоящая из примеров:  
«5» - без ошибок.  
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«4» -1-2 грубые и 1-2 негрубые ошибки.  
«3» - 4 грубые и 1 негрубая ошибки; или 3 грубые и 2 негрубые ошибки.  
«2» - 5 и более грубых ошибки.  
Работа, состоящая из задач: 
«5» - без ошибок.  
«4» - нет ошибок в ходе решения задач, но 1-2 вычислительные ошибки.  
«3» - 1 ошибка в ходе решения задач и 1 вычислительная ошибка; 
          или не решения 1 задача и вычислительных ошибок нет. 
«2» - допущена ошибка в ходе решения 2-х задач; 
          или 1 ошибка в ходе решения задач и две вычислительные ошибки. 
Комбинированная работа: 
«5» - без ошибок  
«4» - 1-2 вычислительные ошибки.  
«3» - 1 ошибка в ходе решения задач и 3-4 вычислительные ошибки.  
«2» - более 5-ти вычислительных ошибок,  
         или ошибки в ходе решения задач и хотя бы 1 вычислительная ошибка. 
Грубые ошибки: 
1.Вычислительные ошибки в примерах и задачах.  
2. Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий.  
3. Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, лишние дей-
ствия).  
4. Не решенная до конца задача или пример  
5. Невыполненное задание. 
 Негрубые ошибки: 
1. Нерациональный прием вычислений.  
2. Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи.  
3. Неверно сформулированный ответ задачи.  
4. Неправильное списывание данных (чисел, знаков).  
5. Недоведение до конца преобразований.  
 

 
 

 
 
Окружающий мир 
Человек и природа 
Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, 
созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнитель-
ные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты 
птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 
Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в ок-
ружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, 
газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 
Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого 

на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель 
Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и 
карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. 
Компас. 
Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их 
особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времён 

года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 
Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за пого-
дой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 
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Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обо-
значение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая характеристика 
на основе наблюдений). 
Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоёмы 
родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 
Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 
Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых орга-
низмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным 
ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 примера). 
Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 
Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, 
необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фикса-
ция изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений 
в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, на-
звания и краткая характеристика на основе наблюдений. 
Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, 
пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных 
(хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). 
Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение че-
ловека к животным. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе на-
блюдений. 
Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, 
растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — 

пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян растений. Влия-

ние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на 

основе наблюдений). 
Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, растительный 
и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, 
охрана природы). 
Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое 
значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы посредством 
практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяю-
щий сезонный труд людей. 
Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на при-
мере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, 
воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные 
парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные представители 
растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответствен-
ность каждого человека за сохранность природы. 
Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, пищева-
рительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности ор-
ганизма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная 
ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его лю-
дей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, за-
бота о них. 
Человек и общество 
Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом 
совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценности — 
основа жизнеспособности общества. 
Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и 
развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о вкладе в культуру 
человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с 
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другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных 
групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внут-

ренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 
Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и 
взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престаре-
лых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов 
семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в 
семейной культуре народов России и мира. 
Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка вели-
кой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный коллектив, совмест-
ная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила 
взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других обществен-
ных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, по-
мощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 
Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в 
культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за резуль-
таты своего труда и профессиональное мастерство. 
Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный транспорт. 
Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная 

почта, аудио - и видеочаты, форум. 
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при 

пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного здоро-

вья. 
Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий «Ро-
дина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб Рос-
сии, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при про-
слушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 
Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства за со-
циальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения 
духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника 
Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День на-
родного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Оформление 
плаката или стенной газеты к общественному празднику. 
Россия на карте, государственная граница России. 
Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности Моск-
вы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических со-
бытий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. 
Расположение Москвы на карте. 
Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I — 
Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). 
Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательности, история и харак-
теристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 
Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные осо-
бенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, 
буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. 
Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края. 
Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), регион (область, край, респуб-
лика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. 
Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в 
данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории род-
ного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 
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История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и куль-
турной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, 
Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные 
и культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох 
как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посиль-
ное участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность каждо-
го человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 
Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на Земле. 
Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, располо-
жение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 
Правила безопасной жизни 
Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая 
культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная 
ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственно-
го здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, 
порез, ожог), обмораживании, перегреве. 
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное 
время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричест-
вом, водой. 
Правила безопасного поведения в природе. 
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека. 

Тематическое планирование  
с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс «Окружающий мир» изучается с 
1 по 4 класс по два часа в неделю. Общий объём учебного времени составляет 270 часов.  
Особое место занимают экскурсии и практические работы. Их необходимый минимум определён 
по каждому разделу программы. Экскурсии включают наблюдения, практические работы: наблю-
дения, опыты, измерения, работу с готовыми моделями, самостоятельное создание несложных мо-
делей. 
В учебном плане лицея  в 1-ом   классе на изучение предмета «Окружающий мир» выделяется 1 
час в неделю (второй час отдан на изучение регионального курса  «Кубановедение») - 33 часа в 
год.  
Во  2 -4  классах -  2 часа в неделю – по 68 часов в год. 
 
           Таблица тематического распределения количества часов.   
 

 
№ 

п/п 
Разделы, темы. Количество часов 

Примерная 
программа 

Рабочая программа по классам 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 
1 
 

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 

 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 

Человек и природа. 
1 класс 
Живая природа 
Природа. Сезонные изме-
нения – осень 
Природа. Сезонные изме-
нения – зима 
Природа. Сезонные изме-
нения – весна 
Природа. Сезонные изме-
нения – лето 
2 класс 

178 23 
 
7 
2 
7 
4 
3 

20 
 
 
 
 
 
 
 
5 
4 
5 
1 

52 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 
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1.5 
 
 

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
1.7 
1.8 
1.9 

 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 

Звёзды и планеты 
Условия жизни на планете 
Земля 
Разнообразие растений 
Грибы 
 Животные 
 
3 класс 
Изображение Земли на гло-
бусе 
О чём рассказала карта 
Из чего всё на свете 
Вода и её свойства 
Воздух и его свойства 
Тайны недр 
Почва 
Природные сообщества 
Человек и природные со-
общества 
4 класс 
Земля – планета Солнечной 
системы 
Природные зоны России 
Родной край – часть вели-
кой России 
Человеческий организм 
Изучаем органы чувств 

5 
 

 
 
 
4 
8 
2 
11 
9 
6 
3 
7 
2 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
13 
9 
11 
5 

2 
 

2.1 
2.2 

 
2.3 

 
 

2.1 
 
2.2 
2.3 

 
2.1 
2.2 
2.3 

 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 

Человек и общество. 
1 класс 
Наблюдение как способ 
получения ответов на во-
просы об окружающем нас 
мире  
Труд людей осенью 
Наша Родина – Россия 
2. класс 
Обмен письмами. Общение 
со старшими 
Человек разумный – часть 
природы 
Наша Родина – Россия 
3 класс 
Права и обязанности чело-
века 
Лента времени 
Города России 
4 класс 
История Отечества 
Путешествие по странам 
мира 
Москва как летопись исто-
рии России 
Мы – граждане России 

75 8 
 
 
2 
1 
5 

12 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
4 
7 

12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
1 
9 

24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
5 
4 
5 
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Основы религиозных культур и светской этики 
Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой еди-

ный комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом шести учебных модулей: 
«Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культу-

3 
 

3.1 
 

3.2 
 
 

3.1 
3.2 

 
 

3.1 
 

3.1 
3.2 

Правила безопасного по-
ведения 
1 класс 
Правила безопасного пове-
дения во время зимних игр 
Правила сбора лекарствен-
ных трав 
 
2 класс 
Режим дня 
Правила безопасного пове-
дения на улице, в быту 
3 класс 
Правила безопасного пове-
дения 
4 класс 
Забота о здоровье 
Оказание первой помощи 

17 2 
 
1 
 
1 

2 
 
 
 
 
 
 
1 
1 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
1 

 Итого 
 

270 33 34 68 68 
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ры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской 
этики». 
Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершённость по отношению 
к установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в себя такой объём 
материала по предмету, который позволяет использовать его как самостоятель-
ный учебный компонент. Один из модулей изучается обучающимся с его согласия и по выбору его 
родителей (законных представителей). Все модули нового предмета имеют светский, культуроло-
гический характер. 
Содержание каждого из шести модулей учебного курса организовано в рамках четырёх основных 
тематических разделов (уроков). Два из них (уроки 1 и 30) являются общими для всех учебных 
модулей. Содержательные акценты первого тематического раздела — духовные ценности и нрав-
ственные идеалы в жизни человека и общества. Четвёртый тематический раздел представляет ду-
ховные традиции многонационального народа России. Второй и третий тематические разделы 
(уроки 2—29), дифференцируют содержание учебного курса применительно к каждому из учеб-
ных модулей. 
Изучая курс, учащийся в соответствии с выбранным модулем получит представление о конкрет-
ной культурной традиции на основе знакомства с наиболее общими её характеристиками. 
Структура курса 
Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества (1 
час) 
Блок 2. Основы традиционных религий и светской этики.(16 часов)  
Блок 3. Традиционные религии и этика в России (13 часов) 
Блок 4. Духовные традиции многонационального народа России (4 часа) 

Блоки 1 и 4 посвящены патриотическим ценностям и нравственному смыслу межкультурного и 
межконфессионального диалога как фактора общественного согласия.  

Блок 4 — итоговый, обобщающий и оценочный. Предусматривает подготовку и презентацию 
творческих проектов на основе изученного материала. Проекты могут быть как индивидуальными, 
так и коллективными.  

Учебно-воспитательный процесс в рамках комплексного курса направлен на знакомство уча-
щихся с духовными традициями многоконфессионального народа России, с историей и культурой 
крупнейших религиозных объединений нашей страны, а также с основами светской этики. Все это 
должно преследовать общую цель: нравственное воспитание российских школьников на основе 
традиционных идеалов и ценностей, развитие их интереса к окружающему миру, формирование 
уважительного отношения к представителям различных конфессий, укрепление толерантных от-
ношений между участниками образовательного процесса, оздоровление морально-нравственной 
атмосферы в гимназии и семье. 

Основной принцип, заложенный в содержании курса — общность в многообразии, «много-
единство», «поликультурность» — отражает культурную, социальную, этническую, религиозную 
сложность как нашей страны, так и современного мира. 
 
 
Основное содержание 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину. 
С этой целью каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 «Россия — 

наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и уваже-
ния к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей страны 
лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же завершается. Также и в содержании 
каждого учебника эта тема системно представлена: иллюстративным материалом в полной мере 
отражающим особенности российских культурных и религиозных традиций, учебное содержание 
раскрывается на материале отечественной истории.  

2. Формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, нацио-

нальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех народов. 
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Достигается за счет того, что в основе содержания всех модулей лежат концептуальные поня-
тия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание религиозных и светских 
традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций российских народов. Таким об-
разом, у обучающихся складывается целостный образ культурно-исторического мира России.  

3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; развитие на-

чальных форм регуляции своих эмоциональных состояний. 
Содержание всех учебников имеет культурологический, этический и личностно ориентирован-

ный характер и обеспечивает возможность понимания обучающимся основных правил поведения 
в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. В содержании учеб-
ников представлены специальные уроки: «Свобода и ответственность» (№ 10 «Основы светской 
этики»), «Долг, свобода, ответственность, труд» (№ 29 «Основы мировых религиозных культур»). 

4. Развитие этических чувств как регуляторов морального поведения. 
Содержание каждого урока в каждого из 6 учебников раскрывает определенные ценности, или 

направляет обучающихся на их дополнительное осмысление (уроки 16—17). 
5. Воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, пони-

мания и сопереживания чувствам других людей. 
С этой целью в учебниках предусмотрены специальные уроки: «Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь» (№ 27 «Основы мировых религиозных культур»), «Зачем творить добро?» (№ 21 
«Основы православной культуры») и многие другие. 

6. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социаль-

ных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
В содержании всех учебников особое место занимает тема семьи, старших и младших. Она рас-

крывается в уроках «Христианская семья» (№ 28 «Основы православной культуры») и многие 
другие. 

7. Наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к матери-

альным и духовным ценностям. 
Тема труда, образования, природы проходит через содержание всех учебников. Она специально 

раскрывается в уроках: «Ценность и польза образования», «Христианин в труде», «Отношение 
христиан к природе» (№ 26, 29 «Основы православной культуры») и др. Задача формирования бе-
режного, уважительного, сознательного отношения к духовным ценностям — важнейшая задача 
всех моделей комплексного курса, решаемая по ходу всего учебно-воспитательного процесса. 

Учебный модуль «Основы православной культуры» 
Россия — наша Родина. Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного 
христианства. Культура и религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло в право-
славной традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. 
Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и 
другие святыни. Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, 
фрески, церковное  пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христи-
анская семья и её ценности. 
Любовь и уважение  к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 
народа России. 
Учебный модуль «Основы исламской культуры» 
Россия — наша Родина. Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк 
Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Столпы ислама и 
исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульман-
ское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные ценности исла-
ма. Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности проведения. Искус-
ство ислама. 
Любовь и уважение  к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 
народа России. 
Учебный модуль «Основы буддийской культуры» 
Россия — наша Родина. Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и 
его учение. Буддийские святые. Будды. Семья в буддийской культуре и её ценности. Буддизм в 
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России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддий-
ские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. 
Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. 
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 
народа России. 
Учебный модуль «Основы иудейской культуры» 
Россия — наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — 
главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и 
праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её устройство. 
Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной 
жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским кален-
дарём: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности се-
мейной жизни в иудейской традиции. 
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 
народа России. 
Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур» 
Россия — наша Родина. Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основате-
ли. Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных 
традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Ре-
лигия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обря-
ды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Се-
мья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о 
слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. 
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 
народа России. 
Учебный модуль «Основы светской этики» 
Россия — наша Родина. Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как 
одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Госу-
дарство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. 
Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? 
Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания морального ко-
декса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы нравствен-
ного самосовершенствования. 
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 
народа России. 
2.2.2.7.Изобразительное искусство 
Виды художественной деятельности 
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и 
зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего 
через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 
нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведе-
ние изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: 
образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной 
культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного 
искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский му-
зей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров националь-
ного, российского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) 
искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 
Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. 
Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и 
вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 
средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 
Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предме-
тов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор средств художе-
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ственной выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставленными за-
дачами. Образы природы и человека в живописи. 
Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные 
приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания выразительного об-
раза (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). Объём — основа 
языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная сред-
ствами скульптуры. 
Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного 
конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы рабо-
ты с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, 
набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о 
возможностях использования навыков художественного конструирования и моделирования в жиз-
ни человека. 
  
Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит искусство? 
Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: гори-
зонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: 
линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в компози-
ции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и ди-
намичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепен-
ное в композиции. Симметрия и асимметрия. 
Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и 
чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможно-
сти цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера 
персонажа, его эмоционального состояния. 
Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруглён-
ные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. 
Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного. 
Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Сход-
ство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. 
Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 
Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. Выразительность 
объёмных композиций. 
Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т.·д.). Ритм линий, пя-
тен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача 
движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-
прикладном искусстве. 
  
Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера 
и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в раз-
личную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование различ-
ных художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. По-
стройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 
Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих 
природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях авто-
ров — представителей разных культур, народов, стран (например, А.К. Саврасов, И.И. Левитан, 
И.И. Шишкин, Н.К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 
Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы и 
эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных 
условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве раз-
ных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 
Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов 
России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, предме-
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тов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, 
былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления наро-
да о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника Отечест-
ва. 
Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ со-
временника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и художе-
ственная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и 
качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие. Образы персонажей, 
вызывающие гнев, раздражение, презрение. 
Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных худо-
жественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных 
предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) ис-
кусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. Отражение в 
пластических искусствах природных, географических условий, традиций, религиозных верований 
разных народов (на примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов 
России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и пар-
ков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 
Опыт художественно-творческой деятельности 
Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-
конструкторской деятельности. 
Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Изображе-
ние с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 
Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, 
объёмом, фактурой.  
Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками 
лепки и бумагопластики. 
Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, 
живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 
Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, ли-
нии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 
Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных тех-
ник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной мульти-
пликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых 

мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 
Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного ис-
кусства, выражение своего отношения к произведению. 
 
2.2.2.8.Музыка 

1 класс: 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, ко-
торые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 
— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этни-
ческой и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, шедев-
ров музыкального наследия русских композиторов; 
– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 
деятельности, их понимание и оценка  
– умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 
музыкальной жизни класса; 
– уважительное отношение к культуре других народов;  
–овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 
– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной отзывчиво-
сти, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
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Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учеб-
ных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности: 
– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 
– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе воспри-
ятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 
–определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и творче-
ской деятельности; 
– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различ-
ных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-
эстетической деятельности; 
–позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 
– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, 
особенностях языка музыкальных произведений в соответствии с задачами коммуникации; 
 
Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой 
деятельности: 
– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном раз-
витии; 
– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры 
родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкаль-
ной деятельности; 
– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) му-
зыкально-творческой деятельности; 
– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 
– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

 
2 класс 

Личностные результаты: 
— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этни-
ческой и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, шедев-
ров музыкального наследия русских композиторов; 
– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 
деятельности, их понимание и оценка  
– умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 
музыкальной жизни класса; 
– уважительное отношение к культуре других народов;  
–овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 
– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной отзывчиво-
сти, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 
Метапредметные результаты: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 
– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе воспри-
ятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 
–определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и творче-
ской деятельности; 
– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различ-
ных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-
эстетической деятельности; 
–позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 
– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, 
особенностях языка музыкальных произведений в соответствии с задачами коммуникации; 
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Предметные результаты: 
– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном раз-
витии; 
– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры 
родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкаль-
ной деятельности; 
– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) му-
зыкально-творческой деятельности; 
– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 
– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

 
3 класс 

Личностные результаты: 
— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этни-
ческой и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, шедев-
ров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной церкви, различ-
ных направлений современного музыкального искусства России; 
– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообра-
зии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений русской музыки 
и музыки других стран, народов, национальных стилей; 
– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 
деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном многообразии ок-
ружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы; 
– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических потреб-
ностей, ценностей и чувств; 
– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками со-
трудничества с учителем и сверстниками; 
– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной 
жизни класса, школы; 
– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной отзывчиво-
сти, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном 
отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 
 
 
 
Метапредметные результаты: 
– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 
– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе воспри-
ятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 
–определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и творче-
ской деятельности; 
– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различ-
ных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-
эстетической деятельности; 
– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка 
своих музыкально-творческих возможностей; 
– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных сти-
лей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 
– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, 
особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений в соответ-
ствии с задачами коммуникации; 
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– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления ана-
логий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных сочине-
ний и других видов музыкально-творческой деятельности; 
– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с ис-
пользованием различных средств информации и коммуникации (включая цифровые образователь-
ные ресурсы, мультимедийные презентации и т. п.). 
 
Предметные результаты: 
– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном раз-
витии; 
– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 
– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных 
произведений; 
– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры 
родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкаль-
ной деятельности; 
– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) му-
зыкально-творческой деятельности; 
– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 
– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, му-
зыке религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, интонационно-
образный смысл произведений разных жанров и стилей; 
– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

 
4 класс 

Личностные результаты: 
— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этни-
ческой и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, шедев-
ров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной церкви, различ-
ных направлений современного музыкального искусства России; 
– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообра-
зии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений русской музыки 
и музыки других стран, народов, национальных стилей; 
– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 
деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном многообразии ок-
ружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы и др.; 
– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических потреб-
ностей, ценностей и чувств; 
– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками со-
трудничества с учителем и сверстниками; 
– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной 
жизни класса, школы и др.; 
– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной отзывчиво-
сти, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном 
отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 
 
Метапредметные результаты: 
– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 
– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе воспри-
ятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 
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– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответст-
вии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания содержания музыкаль-
ных образов; определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнитель-
ской и творческой деятельности; 
– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различ-
ных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-
эстетической деятельности; 
– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка 
своих музыкально-творческих возможностей; 
– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных сти-
лей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 
– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, 
особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений в соответ-
ствии с задачами коммуникации; 
– формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размышлениями о 
музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме; 
– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления ана-
логий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных сочине-
ний и других видов музыкально-творческой деятельности; 
– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с ис-
пользованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на электронных 
носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, мультиме-
дийные презентации и т. п.). 
 
Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой 
деятельности: 
– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном раз-
витии; 
– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 
– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных 
произведений; 
– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры 
родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкаль-
ной деятельности; 
– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) му-
зыкально-творческой деятельности; 
– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 
– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, му-
зыке религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, интонационно-
образный смысл произведений разных жанров и стилей; 
– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

 
 

Музыка в жизни человека 
Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 
способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 
искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой дея-
тельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 
фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной 

• и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 
• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенно-

сти профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах 
и др.). 
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Выпускник получит возможность научиться: 
• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 
• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятель-

ность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 
 

Основные закономерности музыкального искусства 
Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты му-
зыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 
деятельности на основе полученных знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и разли-
чий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм 

• построения музыки; 
• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инст-

рументального) воплощения различных художественных образов. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятель-
ности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных ин-
струментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 
простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 
коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкаль-
ных образов. 

 
Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 
• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музы-

кально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); 
• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музы-

кальных инструментов, в том числе и современных электронных; 
• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 
образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприя-
тий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой 
деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать 
музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 
 

1 класс 
Мир музыкальных звуков 
Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, длительность, 

громкость, высота.  
Содержание обучения по видам деятельности:  
Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем многообразии. Зву-

ки окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. Свойства музыкального звука: тембр, дли-
тельность, громкость, высота. Знакомство со звучанием музыкальных инструментов разной высо-
ты и тембровой окраски (просмотр фрагментов видеозаписей исполнения на различных инстру-
ментах). Прослушивание фрагментов музыкальных произведений с имитацией звуков окружаю-
щего мира.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые опыты игры 
детей на инструментах, различных по способам звукоизвлечения, тембрам.  

Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных песен и обра-
боток народных песен, в том числе, зарубежных; песен из мультфильмов, детских кинофильмов, 
песен к праздникам. Формирование правильной певческой установки и певческого дыхания. 
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Ритм – движение жизни 
Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные звуки. 

Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли.  
Содержание обучения по видам деятельности:  
Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические игры. «Зву-

чащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы и др. Осознание коротких 
и длинных звуков в ритмических играх: слоговая система озвучивания длительностей и их графи-
ческое изображение; ритмоинтонирование слов, стихов; ритмические «паззлы». 

Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы к музыкаль-
ным произведениям. 

Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки,  треугольники, коло-
кольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к инструментальным пьесам (примеры: 
Д.Д. Шостакович «Шарманка», «Марш»; М.И. Глинка «Полька», П.И. Чайковский пьесы из «Дет-
ского альбома» и др.). Чередование коротких и длинных звуков; формирование устойчивой спо-
собности к равномерной пульсации; формирование ощущения сильной доли; чередование силь-
ных и слабых долей. Использование «звучащих жестов» в качестве аккомпанемента к стихотвор-
ным текстам и музыкальным пьесам. Простые ритмические аккомпанементы к пройденным пес-
ням. 

Мелодия – царица музыки 
Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в ре-

чи.Интонация как основа эмоционально-образной природы музыки. Выразительные свойства ме-
лодии. Типы мелодического движения. Аккомпанемент. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного содержания. 

Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая утрата», Л. Бетховен Симфония № 
5 (начало), В.А. Моцарт Симфония № 40 (начало). 

Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и исполнение песен с 
поступенным движением, повторяющимися интонациями. Пение по «лесенке»; пение с примене-
нием ручных знаков.  

Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-ответ. Интонации музы-
кально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь точку в конце музыкального пред-
ложения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасется на лугу?»).  

Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознакомление с приемами 
игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение элементарных мелодий на ксилофоне и металло-
фоне с простым ритмическим аккомпанементом. 

Музыкальные краски 
Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие контраста в 

музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес различного 

ладового наклонения. Пьесы различного образно-эмоционального содержания. Примеры: П.И. 
Чайковский «Детский альбом» («Болезнь куклы», «Новая кукла»); Р. Шуман «Альбом для юноше-
ства» («Дед Мороз», «Веселый крестьянин»). Контрастные образы внутри одного произведения. 
Пример: Л. Бетховен «Весело-грустно».  

Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку разного ха-
рактера. «Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального образа с применением 
«звучащих жестов»; двигательная импровизация под музыку контрастного характера. 

Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового чувства в хоро-
вом пении: мажорные и минорные краски в создании песенных образов. Разучивание и исполне-
ние песен контрастного характера в разных ладах.  

Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес контрастного ла-
дового характера. Самостоятельный подбор и применение элементарных инструментов в создании 
музыкального образа.  

Музыкальные жанры: песня, танец, марш 
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Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей основных 
жанров музыки: песня, танец, марш. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную жанровую осно-

ву. Песня, танец, марш в музыкальном материале для прослушивания и пения (в том числе, на ос-
нове пройденного материала): восприятие и анализ особенностей жанра. Двигательная импрови-
зация под музыку с использованием простых танцевальных и маршевых движений. 

Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как сопровождения к пе-
сенной, танцевальной и маршевой музыке. Песня, танец, марш в музыкальном материале для 
инструментального музицирования: подбор инструментов и сочинение простых вариантов акком-
панемента к произведениям разных жанров.  

Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров. Двигатель-
ная импровизация. Формирование навыков публичного исполнения на основе пройденного хо-
ровой и инструментальной музыки разных жанров. Первые опыты концертных выступлений в те-
матических мероприятиях.  

Музыкальная азбука или где живут ноты 
Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Но-

тоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой: изуче-
ние регистров фортепиано. Расположение нот первой октавы на нотоносце и клавиатуре. Форми-
рование зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. Динамические оттенки (форте, пиано). 

Содержание обучения по видам деятельности:  
Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Освое-

ние в игровой деятельности элементов музыкальной грамоты: нотоносец, скрипичный ключ, рас-
положение нот первой октавы на нотоносце, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной клавиату-
рой (возможно на основе клавиатуры синтезатора). Установление зрительно-слуховой и двига-
тельной связи между нотами, клавишами, звуками; логика расположения клавиш: высокий, сред-
ний, низкий регистры; поступенное движение в диапазоне октавы.  

Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной графической 
записи. Развитие слухового внимания: определение динамики и динамических оттенков. Установ-
ление зрительно-слуховых ассоциаций в процессе прослушивания музыкальных произведений с 
характерным мелодическим рисунком (восходящее и нисходящее движение мелодии) и отражение 
их в элементарной графической записи (с использованием знаков – линии, стрелки и т.д.).  

Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам. Разучивание 
и исполнение песен с применением ручных знаков. Пение разученных ранее песен по нотам. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые навыки игры 
по нотам. 

Я – артист 
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое сорев-

нование. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных ме-

роприятиях. 
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; рит-

мические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги». 
Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музыкальных инстру-

ментах с использованием пройденных ритмоформул; импровизация-вопрос, импровизация-ответ; 
соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы по учеб-

ному предмету «Музыка» в первом классе. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музы-

кально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, музы-
кально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и  инст-
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рументального материала. Подготовка и разыгрывание сказок, театрализация песен. Участие ро-
дителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подго-
товке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание 
музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыкан-
ты», «художники» и т.д. 

2 класс 
Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды  
Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг календар-

ных праздников 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование народных песен, 

пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение закличек, потешек, игровых и хоровод-
ных песен. Приобщение детей к игровой традиционной народной культуре: народные игры с му-
зыкальным сопровождением. Примеры: «Каравай», «Яблонька», «Галка», «Заинька». Игры народ-
ного календаря: святочные игры, колядки, весенние игры (виды весенних хороводов – «змейка», 
«улитка» и др.).  

Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. Исполнение 
произведений по ритмической партитуре. Свободное дирижирование ансамблем одноклассников. 
Исполнение песен с инструментальным сопровождением: подражание «народному оркестру» 
(ложки, трещотки, гусли, шаркунки). Народные инструменты разных регионов. 

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. Прослушивание на-
родных песен в исполнении детских фольклорных ансамблей, хоровых коллективов (пример: дет-
ский фольклорный ансамбль «Зоренька», Государственный академический русский народный хор 
имени М.Е. Пятницкого и др.). Знакомство с народными танцами в исполнении фольклорных и 
профессиональных ансамблей (пример: Государственный ансамбль народного танца имени Игоря 
Моисеева; коллективы разных регионов России и др.). 

Широка страна моя родная 
Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня народов нашей 

страны. Гимн Российской Федерации. 
Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. Многообразие 

музыкальных интонаций. Великие русские композиторы-мелодисты: М.И. Глинка, П.И. Чайков-
ский, С.В. Рахманинов. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна своей 

республики, города, школы. Применение знаний о способах и приемах выразительного пения. 
Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ особенностей 

мелодии. Прослушивание произведений с яркой выразительной мелодией. Примеры: М.И. Глинка 
«Патриотическая песня», П.И. Чайковский Первый концерт для фортепиано с оркестром (1 часть), 
С.В. Рахманинов «Вокализ», Второй концерт для фортепиано с оркестром (начало). Узнавание в 
прослушанных произведениях различных видов интонаций (призывная, жалобная, настойчивая и 
т.д.). 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным (поступенным) дви-

жением. Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра 

элементарных инструментов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие приемов игры 
на металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: восходящее и нисходящее движение; подбор 
по слуху с помощью учителя пройденных песен; освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в 
упражнениях и пьесах для оркестра элементарных инструментов. 

Музыкальное время и его особенности 
Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. Ритмоформулы. Такт. 

Размер.  
Содержание обучения по видам деятельности:  
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Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Вось-
мые, четвертные и половинные длительности, паузы. Составление ритмических рисунков в объеме 
фраз и предложений, ритмизация стихов.  

Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, ритмическое эхо, про-
стые ритмические каноны.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение простейших 
ритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на инструментах малой ударной группы: ма-
ракас, пандейра, коробочка (вуд-блок), блоктроммель, барабан, треугольник, реко-реко и др.  

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с разнообраз-
ным ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и инструментальных мелодий по 
нотам.  

Музыкальная грамота 
Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. Интервалы в 

пределах октавы, выразительные возможности интервалов.  
Содержание обучения по видам деятельности:  
Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи пройденных песен. Пе-

ние простых выученных попевок и песен в размере 2/4 по нотам с тактированием. 
Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Игры и 

тесты на знание элементов музыкальной грамоты: расположение нот первой-второй октав на нот-
ном стане, обозначения длительностей (восьмые, четверти, половинные), пауз (четверти и вось-
мые), размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, крещендо, диминуэндо). Простые интерва-
лы: виды, особенности звучания и выразительные возможности. 

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков. 
Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном музыкальном 

материале интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Слушание двухголосных хоровых произве-
дений  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое остинатное 
сопровождение к пройденным песням, инструментальным пьесам с использованием интервалов 
(терция, кварта, квинта, октава). Ознакомление с приемами игры на синтезаторе. 

 «Музыкальный конструктор» 
Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые песенные фор-

мы (двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма в вокальной музыке. Прогул-
ки в прошлое. Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, В.А Моцарт, Л. Бетховен, Р. Шуман, 
П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев и др.).  

Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной повторности в 

музыке. Прослушивание музыкальных произведений в простой двухчастной форме (примеры: Л. 
Бетховен Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в простой трехчастной форме (примеры: П.И. Чайков-
ский пьесы из «Детского альбома», Р. Шуман «Детские сцены», «Альбом для юношества», С.С. 
Прокофьев «Детская музыка»); в форме вариаций (примеры: инструментальные и оркестровые ва-
риации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, М.И. Глинки); куплетная форма (песни и хоровые 
произведения). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес в 
простой двухчастной, простой трехчастной и куплетной формах в инструментальном музицирова-
нии. Различные типы аккомпанемента как один из элементов создания контрастных образов. 

Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным мелодическим мо-
делям. Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных вариантов. «Музыкальная эстафета»: игра 
на элементарных инструментах сочиненного мелодико-ритмического рисунка с точным и неточ-
ным повтором по эстафете. 

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. Примеры: В.А. 
Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы дружим с музыкой» и др. 

Жанровое разнообразие в музыке 
Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и инструменталь-

ной музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки. Средства музыкальной вырази-
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тельности. Формирование первичных знаний о музыкально-театральных жанрах: путешествие в 
мир театра (театральное здание, театральный зал, сцена, за кулисами театра). Балет, опера. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание классических музыкальных произведений с определением их жанровой ос-

новы. Элементарный анализ средств музыкальной выразительности, формирующих признаки 
жанра (характерный размер, ритмический рисунок, мелодико-интонационная основа). Примеры: 
пьесы из детских альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В. Свиридова, А.И. Хачатуряна, «Детской музы-
ки» С.С. Прокофьева, фортепианные прелюдии Д.Д. Шостаковича и др.).  

Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых признаков 
различных классических музыкальных произведений; пластическое и графическое моделирование 
метроритма («рисуем музыку»).  

Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, опера). Срав-
нение на основе презентации жанров балета и оперы. Разработка и создание элементарных маке-
тов театральных декораций и афиш по сюжетам известных сказок, мультфильмов и др.  

Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. Примеры: А. 
Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», А. Островский «Пусть всегда 
будет солнце», песен современных композиторов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес различных 
жанров. Сочинение простых пьес с различной жанровой основой по пройденным мелодическим и 
ритмическим моделям для шумового оркестра, ансамбля элементарных инструментов.  

Я – артист 
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое сорев-

нование.  
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный 

день 8 марта, годовой круг календарных праздников и другие), подготовка концертных программ. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных ме-

роприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  
Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и инстру-

ментального (либо совместного) музицирования.  
Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских фести-

валях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; рит-
мические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением усложненных рит-
моформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование 
навыка импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, инструмен-
тах народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных мелодических и ритмических 
формул. Соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и мелодико-
ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы во втором 

классе. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музы-

кально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, музы-
кально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и  инст-
рументального материала. Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов. 
Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых произведе-
ний с включением элементов импровизации. Участие родителей в музыкально-театрализованных 
представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных но-
меров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: 
распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

3 класс 
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Музыкальный проект «Сочиняем сказку».  
Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-исполнительской дея-

тельности. Создание творческого проекта силами обучающихся, педагогов, родителей. Формиро-
вание умений и навыков ансамблевого и хорового пения. Практическое освоение и применение 
элементов музыкальной грамоты. Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе рабо-
ты над творческим проектом. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с участием обу-

чающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его содержания: сюжет, распределение функций 
участников, действующие лица, подбор музыкального материала. Разучивание и показ.  

Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация, пригласи-
тельные билеты и т.д.). 

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала как части 
проекта. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения в процессе работы над 
целостным музыкально-театральным проектом. 

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. Разучивание 
оркестровых партий по ритмическим партитурам. Пение хоровых партий по нотам. Развитие му-
зыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим проектом. 

Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в сопровождении 
музыкального проекта. Усложнение метроритмических структур с использованием пройденных 
длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение ритмоформул для ритмического остинато.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование 
игры в детском инструментальном ансамбле (оркестре): исполнение оркестровых партитур для 
различных составов (группы ударных инструментов различных тембров, включение в оркестр 
партии синтезатора). 

Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку». 
Широка страна моя родная 
Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и поэтическом фолькло-

ре, национальных инструментах, национальной одежде. Развитие навыков ансамблевого, хорового 
пения. Элементы двухголосия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских народных песен 

разных жанров, песен народов, проживающих в национальных республиках России; звучание на-
циональных инструментов. Прослушивание песен народов России в исполнении фольклорных и 
этнографических ансамблей. 

Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хороводные, плясовые 
и др.) в сопровождении народных инструментов. Пение acapella, канонов, включение элементов 
двухголосия. Разучивание песен по нотам. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на народных инструмен-
тах (свирели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки, ложки, трещотки, народные инструменты 
региона и др.) ритмических партитур и аккомпанементов к музыкальным произведениям, а также 
простейших наигрышей.  

Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация небольших 
инструментальных пьес разных народов России. Самостоятельный подбор и применение элемен-
тарных инструментов в создании музыкального образа.  

Хоровая планета 
Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, мужские, детские). 

Накопление хорового репертуара, совершенствование музыкально-исполнительской культуры.  
Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: Академического ансамбля 

песни и пляски Российской Армии имени А. Александрова, Государственного академического 
русского народного хорап/у А.В. Свешникова, Государственного академического русского 
народного хора им. М.Е. Пятницкого; Большого детского хора имени В. С. Попова и др. 
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Определение вида хора по составу голосов: детский, женский, мужской, смешанный. Определение 
типа хора по характеру исполнения: академический, народный. 

Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых навыков, эмо-
ционально-выразительное исполнение хоровых произведений. Накопление хорового репертуара. 
Исполнение хоровых произведений классической и современной музыки с элементами двухголо-
сия. 

Мир оркестра 
Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах симфонического ор-

кестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты для солирующего инструмента 
(скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с яркой оркест-

ровкой в исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей, исполнительских коллективов. Уз-
навание основных оркестровых групп и тембров инструментов симфонического оркестра. Приме-
ры М.П. Мусоргский «Картинки с выставки» (в оркестровке М. Равеля); Б. Бриттен «Путеводитель 
по оркестру для молодежи» и другие. Прослушивание фрагментов концертов для солирующего 
инструмента (фортепиано, скрипка, виолончель, гитара и др.) и оркестра. 

Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование на определение 
тембра различных инструментов и оркестровых групп.  

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение инструментальных миниа-
тюр «соло-тутти» оркестром элементарных инструментов.  

Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирования. Начальные 
навыки пения под фонограмму. 

Музыкальная грамота 
Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение 

канонов. Интервалы и трезвучия. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Чтение нот хоровых и оркестровых партий. 
Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах октавы, мажор-

ные и минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и трезвучий с использованием руч-
ных знаков. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, ксилофоне, син-
тезаторе.  

Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и мелодические каноны-
эстафеты в коллективном музицировании.  

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся рефреном), в про-
стой двухчастной и трехчастной формах. Сочинение простых аккомпанементов с использованием 
интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Импровизация с ис-
пользованием пройденных интервалов и трезвучий. Применение интервалов и трезвучий в инст-
рументальном сопровождении к пройденным песням, в партии синтезатора. 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам оркестровых 
партитур различных составов.  

Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений хорального склада, уз-
навание пройденных интервалов и трезвучий. 

Формы и жанры в музыке 
Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном материале. 

Форма рондо. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и жанрах. Определе-

ние соединений формы рондо и различных жанров. Примеры: Д.Б. Кабалевский «Рондо-марш», 
«Рондо-танец», «Рондо-песня»; Л. Бетховен «Ярость по поводу потерянного гроша». Прослушива-
ние оркестровых произведений, написанных в форме вариаций. Примеры: М. И. Глинка «Арагон-
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ская хота»; М. Равель «Болеро». Активное слушание с элементами пластического интонирования 
пьес-сценок, пьес-портретов в простой двухчастной и простой трехчастной формах и др. 

Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музыкально-ритмических 
играх с инструментами (чередование ритмического тутти и ритмического соло на различных эле-
ментарных инструментах (бубен, тамбурин и др.). 

Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный аккомпанемент с 
применением ритмического остинато, интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.  
Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различных формах и жан-

рах с применением пройденных мелодико-ритмических формул, интервалов, трезвучий, ладов. 
Я – артист 
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое сорев-

нование.  
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный 

день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного календаря и другие), 
подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных ме-

роприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  
Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и инстру-

ментального (либо совместного) музицирования, в том числе музыку народов России.  
Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских фести-

валях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; рит-
мические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением усложненных рит-
моформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование 
навыка импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, инструмен-
тах народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных мелодических и ритмических 
формул. Соревнование солиста и оркестра – исполнение «концертных» форм. 

Музыкально-театрализованное представление 
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы в третьем 

классе. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музы-

кально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, музы-
кально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и  инст-
рументального материала. Рекомендуемые темы: «Моя Родина», «Широка страна моя родная», 
«Сказка в музыке», «Наша школьная планета», «Мир природы» и другие. Театрализованные фор-
мы проведения открытых уроков, концертов.Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных 
композиций, театрализация хоровых произведений с включением элементов импровизации. Уча-
стие родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, 
подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). 
Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», 
«музыканты», «художники» и т.д.  

4 класс 
Песни народов мира  
Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. Образное и жан-

ровое содержание, структурные, мелодические и ритмические особенности песен народов мира. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнообразия, ритмиче-

ских особенностей песен разных регионов, приемов развития (повтор, вариантность, контраст).  
Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками (синкопа, 

пунктирный ритм) и различными типами движения (поступенное, по звукам аккорда, скачками). 
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Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение оркестро-
вых партитур с относительно самостоятельными по ритмическому рисунку партиями (например, 
ритмическое остинато / партия, дублирующая ритм мелодии; пульсация равными длительностями 
/ две партии – ритмическое эхо и др.). Исполнение простых ансамблевых дуэтов, трио; соревнова-
ние малых исполнительских групп.  

Музыкальная грамота 
Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков). Чтение 

нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. Средства му-
зыкальной выразительности.  

Содержание обучения по видам деятельности:  
Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков). Разучивание 

хоровых и оркестровых партий по нотам с тактированием, с применением ручных знаков. Испол-
нение простейших мелодических канонов по нотам. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен. 
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Сочинение ритмиче-

ских рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и простой трехчастной формах, исполнение 
их на музыкальных инструментах. Ритмические каноны на основе освоенных ритмоформул. При-
менение простых интервалов и мажорного и минорного трезвучий в аккомпанементе к пройден-
ным хоровым произведениям (в партиях металлофона, ксилофона, синтезатора).  

Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых интервалов, 
мажорного и минорного трезвучий. 

Оркестровая музыка 
Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, эстрадный. 

Формирование знаний об основных группах, особенностях устройства и тембров инструментов. 
Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструменты. Синтезатор как инструмент-оркестр. 
Осознание тембровых возможностей синтезатора в практической исполнительской деятельности. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, народного орке-

стров. Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. Блажевича, В. Агапкина, В. Андрее-
ва; песни военных лет в исполнении духовых оркестров, лирические песни в исполнении народ-
ных оркестров; произведения для баяна, домры, балалайки-соло, народных инструментов региона 
и др.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра оркестровых пар-
титур с самостоятельными по ритмическому рисунку партиями. Игра в ансамблях различного со-
става; разучивание простых ансамблевых дуэтов, трио, соревнование малых исполнительских 
групп. Подбор тембров на синтезаторе, игра в подражание различным инструментам. 

Музыкально-сценические жанры 
Балет, опера, мюзикл.Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями и разно-

образием музыкально-театральных произведений.  
Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и мюзиклов. Срав-

нение особенностей жанра и структуры музыкально-сценических произведений, функций балета и 
хора в опере. Синтез искусств в музыкально-сценических жанрах: роль декораций в музыкальном 
спектакле; мастерство художника-декоратора и т.д. Примеры: П.И. Чайковский «Щелкунчик», К. 
Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков «Снегурочка».  

Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических произведений. Драма-
тизация песен. Примеры: р.н.п. «Здравствуй, гостья зима», Р. Роджерс «Уроки музыки» из мюзик-
ла «Звуки музыки», английская народная песня «Пусть делают все так, как я» (обр. А. Долуханя-
на). 

Музыка кино 
Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам. Информа-

ция о композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и мультфильмам.  
Содержание обучения по видам деятельности:  
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Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ функций и эмо-
ционально-образного содержания музыкального сопровождения:  

• характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды действия;  
• создание эмоционального фона; 
• выражение общего смыслового контекста фильма.  
Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А. Роу, композитор  

Н. Будашкина), «После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, композитор Г. Гладков), 
«Приключения Буратино» (режиссер Л. Нечаев, композитор А.Рыбников). Мультфильмы: У. Дис-
ней «Наивные симфонии»; музыкальные характеристики героев в мультфильмах российских ре-
жиссеров-аниматоров В. Котеночкина, А. Татарского, А. Хржановского, Ю. Норштейна, Г. Барди-
на, А. Петрова и др. Музыка к мультфильмам: «Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну, погоди» (А. Дер-
жавин, А. Зацепин), «Приключения Кота Леопольда» (Б. Савельев, Н. Кудрина), «Крокодил Гена и 
Чебурашка» (В.Шаинский). 

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над выразительным исполне-
нием вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с аккомпанированием.  

Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных кинофильмов и 
мультфильмов.  

Учимся, играя 
Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по слуху, соревнова-

ния по группам, конкурсы,  направленные на выявление результатов освоения программы. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования на правиль-

ное определение на слух и в нотах элементов музыкальной речи. Импровизация-соревнование на 
основе заданных моделей, подбор по слуху простых музыкальных построений. Исполнение изу-
ченных песен в форме командного соревнования. 

Я – артист 
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое сорев-

нование.  
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный 

день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного календаря  и другие), 
подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных ме-

роприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. Исполнение песен в сопровож-
дении двигательно-пластической, инструментально-ритмической импровизации. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и инстру-
ментального (либо совместного) музицирования и отражающих полноту тематики освоенного 
учебного предмета.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских фести-

валях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; рит-
мические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением всего разнообразия 
пройденных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, оркестре. Импровиза-
ция на элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе 
с использованием всех пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование: «солист 
–солист», «солист –оркестр». 

Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, инструментального, 
музыкально-театрального репертуара, пройденных за весь период обучения. 

Музыкально-театрализованное представление 
Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат освоения програм-

мы. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
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Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музы-
кально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, музы-
кально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и  инст-
рументального материала. Подготовка и разыгрывание музыкально-театральных постановок, му-
зыкально-драматических композиций по мотивам известных мультфильмов, фильмов-сказок, опер 
и балетов на сказочные сюжеты. Участие родителей в музыкально-театрализованных представле-
ниях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, рекви-
зита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределе-
ние ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

 
Тематическое планирование 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
 

Разделы,  
количество часов  

Элементы  содержания  по темам 

1 класс 
 

 

Раздел 1:  
«Музыка вокруг 
нас»   
 
16 часов 
 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор – 
исполнитель – слушатель. Песни, танцы, марши – основа многооб-
разных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Образы осен-
ней природы в музыке. Нотная запись как способ фиксации музы-
кальной Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций 
и мыслей. Музыка в праздновании Рождества Христова. Музы-
кальный театр: балет. 
речи. Элементы нотной грамоты. 
 

 
Раздел 2 :  
«Музыка и ты»   
 
17 часов 
 

Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, 
художника, композитора в изображении картин природы (слова — 
краски — звуки). Образы защитников Отечества в музыке. Музы-
кальные поздравления. Музыкальные инструменты: лютня, клаве-
син, фортепиано, гитара. Былины и сказки о воздействующей силе 
музыки. 

Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. 
Афиша музыкального спектакля, программа концерта для родителей 

2 класс 

 

Раздел 1:     
Россия — Родина 
моя  
 
3 часа 
 

Музыкальный пейзаж. Образы родной природы к музыке русских 
композиторов. Песенность, как отличительная черта русской му-
зыки. Средства музыкальной выразительности. Государственные 
символы России (флаг, герб, гимн). Гимн — главная песня нашей 
Родины. Художественные символы России (Московский Кремль, 
храм Христа Спасителя, Большой театр). 
 

 

Раздел 2:   
 « День, полный  
Событий» 
 
6 часов 

Мир ребенка в музыкальных интонациях, темах и образах детских 
пьес П. Чайковского и С. Прокофьева. Музыкальные инструменты: 
фортепиано — его выразительные возможности. Песенность, тан-
цевальность, маршевость в передаче содержания и эмоционального 
строя музыкальных сочинений. Природа, детские игры и забавы, 
сказка в музыке. Колыбельные песни. Своеобразие музыкального 
языка композиторов, сходство и различие. 
 

 

Раздел 3:   
  «О России петь — 
что стремиться в 

Колокольное звоны России: набат, трезвон, благовест. Музыкаль-
ный пейзаж. Святые земли Русской: князь Александр Невский, 
преподобный Сергий Радонежский. Воплощение их образов в му-
зыке различных жанров: народные песнопения, кантата. Жанр мо-
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храм» 
 
5 часов 
 

литвы, хорала. Праздники Русской православной церкви. Рождест-
во Христово. Рождественские песнопения и колядки. Музыка на 
новогоднем празднике. 
 

 

Раздел 4:    
« Гори, гори ясно, 
чтобы не погасло!» 
 
4 часа 

Фольклор — народная мудрость, Оркестр русских народных инструмен-
тов. Мотив, напев, наигрыш. Вариации в русской народной музыке. Рит-
мическая партитура. Традиции народного музицирования. Обряды и 
праздники русского народа: проводы зимы (Масленица). встреча весны. 
Песня-игра. песня-диалог, песня-хоровод. Народные песенки, заклички,  
потешки. 
 

 

Раздел 5:  
 «В музыкальном те-
атре» 
 
5 часов 

Многообразие сюжетов и образов музыкального спектакля. Дет-
ский музыкальный театр: опера и балет. Песенность, танцеваль-
ность, маршевость в опере и балете. Симфонический оркестр. Роль 
дирижера, режиссера, художника в создании музыкального спек-
такля. Элементы оперного и балетного спектаклей. Увертюра. 
Сцены из оперы «Руслан и Людмила». Музыкальные темы - харак-
теристики главных действующих лиц. Финал. 
 

 

Раздел 6:   
 « В концертном зале» 
 
5 часов 

Жанровое многообразие инструментальной и симфонической му-
зыки. Симфоническая сказка «Петя и волк» С. Прокофьева: тембры 
инструментов и различных групп инструментов симфонического 
оркестра.  
Партитура. 
Музыкальная живопись. «Картинки с выставки» М. Мусоргского. 
Жанры симфонической музыки: увертюра, симфония. Симфония 
№ 40 соль минор В.-А. Моцарта. Увертюра к опере «свадьба Фига-
ро». Взаимодействие тем-образов: повтор, контраст. Выразитель-
ность и изобразительность образов музыки В.-А. Моцарта, М. Му-
соргского. 
 

Раздел 7:    
 «Чтоб музыкантом 
быть, так надобно 
уменье…» 
 
6 часов 

Композитор — исполнитель — слушатель. Интонационная приро-
да музыки. Музыкальная речь и музыкальный язык. Музыкальные 
инструменты (орган). Выразительность и изобразительность музы-
ки. Жанры музыки. Сочинения И.-С. Баха. М. Глинки. В.-А. Мо-
царта, Г. Свиридова. Д. Кабалевского. Музыкальные и живописные 
пейзажи (мелодия - рисунок, лад - цвет). Международный конкурс 
исполнителей им. П. И. Чайковского в Москве. Темы, сюжеты и 
образы музыки С. Прокофьева, П. Чайковского. 

3 класс 
 

Раздел 1:  
   «Россия — Роди-
на моя» 
 
  5 часов 

Песенность музыки русских композиторов. Образы родной приро-
ды в романсах русских композиторов. Лирические образы вокаль-
ной музыки. Образы Родины, защитников Отечества в различных 
жанрах музыки: кант, народная песня, кантата, опера. Форма-
композиция, приемы развития и особенности музыкального языка. 
 

 

Раздел  2: 
«День,  полный  со-
бытий» 
   
4 часа 

Жизненно-музыкальные впечатления ребенка «с утра до вечера». 
Образы природы, портрет в вокальной и инструментальной музы-
ке. Выразительность и изобразительность музыки разных жанров 
(инструментальная пьеса, песня, романс, вокальный цикл, форте-
пианная сюита, балет и др.) и стилей композиторов (П. Чайков-
ский. С. Прокофьев. М. Мусоргский. Э. Григ). 
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Раздел 3:  
«О России петь – что 
стремиться в храм»  
  
4 часа  

Образы Богородицы, Девы Марин, матери в музыке, поэзии, изо-
бразительном искусстве. Икона Богоматери Владимирской — ве-
личайшая святыня Руси. Праздники Русской православной церкви: 
вход Господень в Иерусалим. Крещение Руси (988 г.). Святые зем-
ли Русской: равноапостольные княгиня Ольга и князь Владимир. 
Песнопения (тропарь, величание) и молитвы 8 церковном богослу-
жении, песни и хоры современных композиторов, воспевающие 
красоту материнства, любовь, добро. 

 

Раздел  4:  
«Гори, гори ясно, 
чтобы не погасло!»  
  4 часа 

Жанр былины в русском музыкальном фольклоре. Особенности 
повествования (мелодика и ритмика былин). Образы былинных 
сказителей (Садко, Баян), певцов-музыкантов (Лель). Народные 
традиции и обряды в музыке русских композиторов. Мелодии в 
народном стиле. Имитация тембров русских народных инструмен-
тов в звучании симфонического оркестра. 
 

  
Раздел  5: 

 «В музыкальном те-
атре».   
 
6 часов 

Путешествие в музыкальный театр. (Обобщение и систематизация 
жизненно-музыкальных представлений учащихся об особенностях 
оперного и балетного спектаклей. Сравнительный анализ музы-
кальных тем- характеристик действующих лиц. сценических си-
туаций, драматургии в операх и балетах.) Мюзикл — жанр легкой 
музыки (Р. Роджерс. А. Рыбников). Особенности музыкального 
языка, манеры исполнения 
 

  
Раздел  6:  
«В концертном за-
ле».   
 
5 часов 

Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и 
исполнителей в воплощении диалога солиста и симфонического 
оркестра. «Вторая жизнь» народной песни в инструментальном 
концерте (П. Чайковский). Музыкальные инструменты: флейта, 
скрипка — их выразительные возможности (И.-С.Бах. К.-В. Глюк. 
Н. Паганини. П. Чайковский). Выдающиеся скрипичные мастера и 
исполнители. Контрастные образы программной сюиты, симфонии. 
Особенности драматургии. Музыкальная форма (двухчастная, 
трёхчастная, вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Л. 
Бетховена. Музыкальные инструменты: скрипка 
 

  
Раздел  7: 

 «Чтоб музыкантом 
быть, так надобно 
уменье…». 
  6 часов 

Музыка источник вдохновения, надежды и радости жизни. Роль 
композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании му-
зыкальных сочинений. Сходство и различия музыкальной речи 
разных композиторов. Образы природы в музыке Г. Свиридова. 
Музыкальные иллюстрации. Джаз - искусство 
XX века. Особенности мелодики, ритма, тембров инструментов, манеры 
исполнения джазовой музыки. Импровизации как основа джаза. Дж. Гер-
швин и симфоджаз. Известные джазовые музыканты-исполнители. Мир 
музыки С. Прокофьева. Певцы родной природы: П. Чайковский и Э. Григ. 
Ода как жанр литературного и музыкального творчества. Жанровая общ-
ность оды, канта, гимна. Мелодии прошлого, которые знает весь мир. 

4 класс  
 

Раздел 1:  
«Россия – Родина 
моя»     
 
4 часа 

Красота родной земли, человека в народной музыке и сочинениях 
русских композиторов. Общность интонаций народного и компо-
зиторского музыкального творчества. Тайна рождения песни. Мно-
гообразие жанров народных песен: колыбельная, плясовая, солдат-
ская, трудовая, лирическая, хороводная и др.; особенности интона-
ций. ритмов, композиционного строения, манеры исполнения. Ли-
рические образы музыки С. Рахманинова (инструментальный кон-
церт, ВОКАЛИЗ), патриотическая тема в музыке М. Глинки (опера), 
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С. Прокофьева (кантата). 
 

 

Раздел  2:  
«День,  полный  со-
бытий»   
  
5 часов 

Один день с Александром Сергеевичем Пушкиным. Михайловское: 
музыкально-поэтические образы природы, сказок в творчестве рус-
ских композиторов (П. Чайковский. М. Мусоргский. И. Римский-
Корсаков. Г. Свиридов и др.). Многообразие жанров народной му-
зыки: колокольные звоны. Музыкально-литературные вечера в 
Тригорском; романсы, инструментальное музицирование (ан-
самбль, дуэт). Музыкальность поэзии А. Пушкина. Зимнее утро. 
Зимний вечер. Приют, сияньем муз одетый. 
 

  
Раздел  3: 

 «В музыкальном те-
атре». 
 
  5 часов 

События отечественной истории в творчестве М. Глинки, М. Му-
соргского, С. Прокофьева. Опера. Музыкальная тема - характери-
стика действующих лиц. Ария, речитатив, песня, танец и др. Линии 
драматургического развития действия в опере. Основные приемы 
драматургии: контраст, сопоставление, повтор, вариантность. Ба-
лет. Особенности развития музыкальных образов в балетах Л. Ха-
чатуряна, И. Стравинского. Народные мотивы и своеобразие музы-
кального языка. Восточные мотивы в творчестве русских компози-
торов. Орнаментальная мелодика. Жанры легкой музыки: оперетта, 
мюзикл. Особенности мелодики, ритмики, манеры исполнения. 
 

 

Раздел  4:  
«Гори, гори ясно, 
чтобы не погасло!» 
 
  5 часов 

Народная песня - летопись жизни народа и источник вдохновения 
композиторов разных стран и эпох. Сюжеты, образы, жанры на-
родных песен. Музыка в народном стиле. Приемы развития: по-
втор, контраст, вариационность. импровизационность. Единство 
слова, напева, инструментального наигрыша, движений, среды бы-
тования в образцах народного творчества. Устная и письменная 
традиция сохранения и передачи музыкального фольклора. Музы-
кальные инструменты России: балалайка, гармонь, баян и др. Ор-
кестр русских народных инструментов. Мифы, легенды, предания, 
сказки о музыке и музыкантах. Вариации в народной и компози-
торской музыке. Церковные и народные праздники на Руси (Трои-
ца) Икона «Троица» А. Рублева. 
 

  
Раздел  5   
«В концертном за-
ле».  
 
 6 часов 

Различные жанры и образные сферы вокальной (песня, вокализ, 
романс, баркарола), камерной инструментальной (квартет, вариа-
ции, сюита, соната) и симфонической (симфония, симфоническая 
увертюра) музыки. Особенности музыкальной драматургии (сочи-
нения Л. Бородина. П. Чайковского, С. Рахманинова. Л. Бетховена). 
Интонации народной музыки в творчестве Ф. Шопена (полонезы, 
мазурки, вальсы, прелюдии), М. Глинки (баркарола, хота). Музы-
кальные инструменты: виолончель, скрипка. Симфонический ор-
кестр. Известные дирижеры и исполнительские коллективы 
 

 

Раздел 6:  
«О России петь – что 
стремиться в храм»   
 
4 часа 

Нравственные подвиги святых земли Русской (равноапостольные 
княгиня Ольга, князь Владимир. Илья Муромский и др.). Их почи-
тание и восхваление. Святые равноапостольные Кирилл и Мефо-
дий — создатели славянской письменности. Религиозные песнопе-
ния (стихира, тропарь, молитва, величание); особенности их мело-
дики, ритма, исполнения. Праздники Русской православной церкви 
(Пасха). Церковные и народные традиции праздника. Образ свет-
лого Христова Воскресения в музыке русских композиторов. 
народная песня: Светлый праздник. Финал Сюиты-фантазии №1 
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для двух фортепиано. С. Рахманинов. 
 

  
Раздел  7:  
«Чтоб музыкантом 
быть, так надобно 
уменье…».   
 
5 часов 

Произведения композиторов-классиков (С. Рахманинов, Н. Римский-
Корсаков. Ф. Шопен) и мастерство известных исполнителей (С. Рихтер. С. 
Лемешев. И. Козловский. М. Ростропович и др.). Сходство и различия му-
зыкального языка разных эпох, композиторов, народов. Музыкальные 
образы и их развитие в разных жанрах (прелюдия, этюд, соната, симфо-
ническая картина, сюита, песня и др.). Интонационная выразительность 
музыкальной речи: гитара. Классические и современные обриты гитарной 
музыки (народная песня, романс, шедевры классики, джазовая импрови-
зация, авторская песня). Обработка. Переложение. Импровизация. Образы 
былин и сказок в произведениях Н. Римского-Корсакова. Образ Родины в 
музыке М. Мусоргского. 
 

 
 

Технология 
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). 
Основы культуры труда, самообслуживания 
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда че-
ловека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и де-
коративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—3 народов). Осо-
бенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, 
отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа. 
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 
выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к 
природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество 

мастера в создании предметной среды (общее представление). 
Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудо-
вого процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распреде-

ление рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических мате-
риалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в 
малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 
подчинённый). 
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и вопло-
щение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура межличност-
ных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, услуги 
(например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 
Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступ-
ных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, меха-
нических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни. 
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих 

способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инст-
рументов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. 
Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; вы-

страивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сбор-

ка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 
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Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: 
разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, 
угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 
формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, 
проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашива-
ние, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декора-
тивных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 
Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графи-
ческих изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назна-
чение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чте-
ние условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. 
Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 
3. Конструирование и моделирование 
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий (техни-
ческих, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о кон-
струкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения 
деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего 
оформления назначению изделия). 
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, про-
стейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, функциональ-

ным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в 
интерактивном конструкторе. 
4. Практика работы на компьютере 
Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки ин-
формации. 
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включе-
ние и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представ-

ление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств 
текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. 
Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техни-
ческим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми мате-
риалами на электронных носителях. 
Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразова-
ние, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям тематике. 
Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Pow-
er Point. 
 
Физическая культура 

В соответствии с Концепцией структуры и содержания образования в области физи-
ческой культуры предметом обучения в начальной школе является двигательная активность 
с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью у младших 
школьников не только совершенствуются физические качества, но и активно развиваются 
сознание и мышление, творческие способности и самостоятельность. Учитывая эти особен-
ности, данная программа ориентируется на решение следующих образовательных задач: 

совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, прыжках, лазаньи, 
метании; 

обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика, легкая ат-
летика, а также подвижным играм и техническим действиям спортивных игр, входящих в 
школьную программу; 

развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации 
движений, гибкости; 

формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни че-
ловека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 
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развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, утрен-
ней гимнастикой, физминутками и подвижными играми; 

обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельным пока-
зателям физического развития и физической подготовленности. 

Предлагаемая программа характеризуется направленностью: 
на реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного 

материала в соответствии с возрастно-половыми особенностями учащихся, материально-
технической оснащенностью процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площад-
ки, стадион), регионально климатическими условиями и видом учебного учреждения (город-
ские, малокомплектные и сельские школы); 

на реализацию принципа достаточности и сообразности, связанного с распределением 
учебного материала, обеспечивающего развитие познавательной и предметной активности 
учащихся; 

на соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого 
к сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике поэтап-
ного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и 
в самостоятельной деятельности; 

на достижение межпредметных связей, нацеливающих планирование учебного мате-
риала на целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической культуры, 
всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и про-
цессов; 

на усиление оздоровительного эффекта образовательного процесса, достигаемого в 
ходе активного использования школьниками освоенных знаний, умений и физических уп-
ражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях в режиме дня, самостоятельных 
занятий физическими упражнениями. 

 
Цели программы: - освоение учащимися основ физкультурной деятельности с обще-

физической и спортивно-оздоровительной направленностью, содействие всестороннему раз-
витию личности посредством формирования физической культуры личности школьника. 

 
Планируемые результаты изучения предмета 

 
Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по физи-

ческой культуре являются следующие умения: 
— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 
— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в раз-

личных (нестандартных) ситуациях и условиях; 
— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении постав-

ленных целей; 
— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык 

и общие интересы. 
 
Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 
— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 
— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправ-

ления; 
— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 
— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 
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— организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасно-
сти, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе 
ее выполнения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 
возможности и способы их улучшения; 

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в дви-
жениях и передвижениях человека; 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 
— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хлад-

нокровие, сдержанность, рассудительность; 
— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 
Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по физи-

ческой культуре являются следующие умения: 
— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 
— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 
— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физическо-

го развития и физической подготовки человека; 
— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и 

массу тела), развития основных физических качеств; 
— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполне-

нии учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их уст-
ранения; 

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы сорев-
нований, осуществлять их объективное судейство; 

— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техни-
ки безопасности к местам проведения; 

— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой на-
правленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной дози-
ровкой нагрузки; 

— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулиро-
вать ее напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и со-
ревнований; 

— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных дейст-
вий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

— подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих уп-
ражнений; 

— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия раз-
ными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном 
уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой 
и соревновательной деятельности; 

— выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способа-
ми, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 
 
 

Содержание учебного предмета 
1 класс 
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Гимнастика с основами акробатики 

(строй, строевые действия в шеренге, колонне; выполнение строевых команд), упраж-
нения в лазании и перелезании, в равновесии, упражнения по заданию учителя. 

Легкая атлетика: бег с высоким подниманием бедра, в медленном темпе, изменение 
темпа бега, дыхание в беге, техника бега и ходьбы, прыжки на одной, двух ногах, в длину и 
высоту, спрыгивание и запрыгивание, передача и ловля малого мяча, метание в вертикаль-
ную цель и на дальность, бросок большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Подвижные и спортивные игры. Многообразие двигательных действий оказывает 
комплексное воздействие на совершенствование координационных и кондиционных способ-
ностей, в результате чего закладываются основы игровой деятельности, совершенствующие 
движения (ходьба, бег, прыжки, метание). 

 
Общеразвивающие упражнения по базовым видам и внутри разделов. 
В процессе овладения учебной деятельностью на занятиях физической культуры ук-

репляется здоровье, совершенствуются физические качества, активно развивается мышление, 
творчество и самостоятельность. 

 
2 класс  

Знания о физической культуре 
Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и игр 

с мячом. История зарождения древних Олимпийских игр. Физические упражнения, их отли-
чие от естественных движений. Основные физические качества: сила, быстрота, выносли-
вость, гибкость, равновесие. Закаливание организма (обтирание). 

 
Способы физкультурной деятельности 
Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение закаливающих 

процедур; выполнение упражнений, развивающих быстроту и равновесие, совершенствую-
щих точность броска малого мяча. Подвижные игры и занятия физическими упражнениями 
во время прогулок. Измерение длины и массы тела. 

 
 
Физическое совершенствование 
Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполне-
ние строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 
стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лежа на спине, опус-
титься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с опорой на 
руки в упор присев; 2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора 
присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор при-
сев, кувырок вперед. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Пере-
движение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лаза-
нья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

 
Легкая атлетика 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с из-
меняющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; вы-
сокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 
длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 
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Подвижные игры 

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использовани-
ем строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на ко-
ординацию, выносливость и быстроту. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 
подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзи-
ну; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры 
на материале волейбола. 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических ка-
честв. 

 

3 класс 

Основы знаний о физической культуре 

Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с тру-
довой деятельностью. Виды физических упражнений (подводящие, общеразвивающие, со-
ревновательные). Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка и ее 
влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание организма (обливание, душ). 

Способы физкультурной деятельности 

Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития ос-
новных физических качеств. Освоение подводящих упражнений для закрепления и совер-
шенствования двигательных действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. Развитие вынос-
ливости во время лыжных прогулок. Измерение частоты сердечных сокращений во время и 
после выполнения физических упражнений. Проведение элементарных соревнований. 

Гимнастика с элементами акробатики 

Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; 
мост из положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее враще-
ния. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату (3 м) в два и 
три приема; передвижения и повороты на гимнастическом бревне. 

Легкоатлетические упражнения 

Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги. 

Кроссовая подготовка 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Парашютисты», «Дого-
нялки на марше», «Увертывайся от мяча». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Защита укрепления», «Стрелки», «Кто 
дальше бросит», «Ловишка, поймай ленту», «Метатели».   
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                 На материале спортивных игр: 

Футбол: удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в горизонтальную 
(полоса шириной 1,5 м, длиной до 7 – 8 м) и вертикальную (полоса шириной 2 м, длиной 7 – 
8 м) мишень; ведение мяча между предметами и с обводкой предметов; подвижные игры: 
«Передал — садись», «Передай мяч головой». 

Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение 
мяча в движении вокруг стоек («змейкой»), ловля и передача мяча двумя руками от груди; 
бросок мяча с места; подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных мячей». 

Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками впе-
ред-вверх; нижняя прямая подача; подвижные игры: «Не давай мяча водящему», «Круговая 
лапта». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических ка-
честв. 

 
                4 класс 
 

Знания о физической культуре 
История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее роль и значение для 

подготовки солдат русской армии. Физическая подготовка и ее связь с развитием систем дыхания 
и кровообращения. Характеристика основных способов регулирования физической нагрузки: по 
скорости и продолжительности выполнения упражнения, изменению величины отягощения. Пра-
вила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. Закаливание 
организма (воздушные и солнечные ванны, купание в естественных водоемах). 
 

Способы физкультурной деятельности 
Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовкой. Оп-

ределение нагрузки во время выполнения утренней гимнастики по показателям частоты сердеч-
ных сокращений. Составление акробатических и гимнастических комбинаций из разученных уп-
ражнений. Проведение игр в футбол и баскетбол по упрощенным правилам. Оказание доврачеб-
ной помощи при легких ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях. 
 

Физическое совершенствование 
Гимнастика с основами акробатики  

Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например: мост из положения 
лежа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе с опо-
рой на руки, прыжком в упор присев; кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, 
из упора присев кувырок вперед до исходного положения, кувырок назад до упора на коленях с 
опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: опорный прыжок через гимнастиче-
ского козла — с небольшого разбега толчком о гимнастический мостик прыжок в упор стоя на ко-
ленях, переход в упор присев и соскок вперед; из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, 
согнув ноги в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис 
сзади согнувшись со сходом «вперед ноги». 

Легкая атлетика 

Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». 
Низкий старт. 

Стартовое ускорение. 

Финиширование. 

Лыжные гонки  
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Передвижения на лыжах: одновременный одношажный ход; чередование изученных ходов 
во время передвижения по дистанции. 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: задания на координацию 
движений типа: «Веселые задачи», «Запрещенное движение» (с напряжением и расслаблением 
мышц звеньев тела). 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Подвижная цель». 
На материале раздела «Лыжные гонки»: «Куда укатишься за два шага». 
На материале раздела «Плавание»: «Торпеды», «Гонка лодок», «Гонка мячей», «Паровая 

машина», «Водолазы», «Гонка катеров». 
На материале спортивных игр: 

Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в футбол по упрощен-
ным правилам («Мини-футбол»). 

Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; прыжок с двух 
шагов; эстафеты с ведением мяча и бросками его в корзину, игра в баскетбол по упрощенным пра-
вилам («Мини-баскетбол»). 

 

Волейбол: передача мяча через сетку (передача двумя руками сверху, кулаком снизу); пере-
дача мяча с собственным подбрасыванием на месте после небольших перемещений вправо, впе-
ред, в парах на месте и в движении правым (левым) боком, игра в «Пионербол». 

 
 

Тематическое планирование с указанием количества часов,  
отводимых на освоение каждой темы 

 
№ Разделы и темы Количество часов (уроков) 

Класс 
1 2 3 4 

1 Базовая часть 80 78 78 78 
1.1 Знания о физической культуре В процессе урока 
1.2 Легкая атлетика 37 37 37 37 
1.3 Гимнастика с основами акробатики 21 21 21 21 
1.4 Подвижные игры 22 20 20 20 

      
2 Подвижные игры с элементами 

спортивных игр 
 

19 24 24 24 

2.1 По выбору учителя, учащихся, по уг-
лубленному изучению нескольких ви-

дов спорта (подвижные игры) 

    

 
Уровень физической подготовленности 

 

1класс 
Контрольные упраж-

нения 
Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 
Мальчики Девочки 

Подтягивание на низ-
кой перекладине из 
виса лежа, кол-во раз 

11 – 12 9 – 10 7 – 8 9 – 10 7 – 8 5 – 6 

Прыжок в длину с 
места, см 

118 – 120 115 – 117 105 – 114 116 – 118 113 – 115 95 – 112 

Наклон вперед, не Коснуться Коснуться Коснуться Коснуться Коснуться Коснуться 



 233

сгибая ног в коленях лбом ко-
лен 

ладонями 
пола 

пальцами 
пола 

лбом ко-
лен 

ладонями 
пола 

пальцами 
пола 

Бег 30 м с высокого 
старта, с 

6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,2 – 7,0 6,3 – 6,1 6,9 – 6,5 7,2 – 7,0 

Бег 1000 м Без учета времени 
 

2 класс 
Контрольные упражнения Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 
Мальчики Девочки 

Подтягивание на низкой 
перекладине из виса лежа, 
кол-во раз 

14 – 16 8 – 13 5 – 7 13 – 15 8 – 12 5 – 7 

Прыжок в длину с места, 
см 

143 – 150 128 – 142 119 – 127 136 – 146 118 – 135 108 – 117 

Наклон вперед, не сгибая 
ног в коленях 

Коснуться 
лбом ко-
лен 

Коснуться 
ладонями 
пола 

Коснуться 
пальцами 
пола 

Коснуться 
лбом ко-
лен 

Коснуться 
ладонями 
пола 

Коснуться 
пальцами 
пола 

Бег 30 м с высокого стар-
та, с 

6,0 – 5,8 6,7 – 6,1 7,0 – 6,8 6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,0 – 6,8 

Бег 1000 м Без учета времени 
 
 
 
 

3 класс 
 

Контрольные упражнения Уровень 
высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 
Подтягивание в висе, кол-
во раз 

5 4 3    

Подтягивание в висе лежа, 
согнувшись, кол-во раз 

   12 8 5 

Прыжок в длину с места, 
см 

150 – 160 131 – 149 120 – 130 143 – 152 126 – 142 115 – 125 

Бег 30 м с высокого старта, 
с 

5,8 – 5,6 6,3 – 5,9 6,6 – 6,4 6,3 – 6,0 6,5 – 5,9 6,8 – 6,6 

Бег 1000 м, мин. с 5.00 5.30 6.00 6.00 6.30 7.00 
Ходьба на лыжах 1 км, 
мин. с 

8.00 8.30 9.00 8.30 9.00 9.30 

 

4 класс 
Контрольные упражнения Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 
Мальчики Девочки 

Подтягивание в висе, кол-
во раз 

6 4 3    

Подтягивание в висе лежа, 
согнувшись, кол-во раз 

   18 15 10 

Бег 60 м с высокого старта, 
с 

10.0 10.8 11.0 10.3 11.0 11.5 

Бег 1000 м, мин. с 4.30 5.00 5.30 5.00 5.40 6.30 



 234

Ходьба на лыжах 1 км, 
мин. с 

7.00 7.30 8.00 7.30 8.00 8.30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Внеурочная деятельность 

 Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого образовательного 
пространства школы для повышения качества образования и реализации процесса становления 
личности младшего школьника в разнообразных развивающих средах. Внеурочная деятельность 
является равноправным, взаимодополняющим компонентом базового образования. 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
внеурочная деятельность организуется по  направлениям развития личности: 
• духовно-нравственное  
• социальное 
• общеинтеллектуальное 
• общекультурное 
• спортивно-оздоровительное 

Направления  
развития  
личности 

Виды  внеурочной 
деятельности 

Формы организации 
Внеурочной деятельности 

ДУХОВНО-
НРАВСТВЕННОЕ 
 
 
 
 
 
 
 

 

Художественное творчество 

Познавательная 
деятельность 

Досугово-развлекательная 
деятельность (досуговое общение) 

Игровая деятельность 

Проектная деятельность 

Проблемно- ценностное общение 

Социальное творчество 

Дополнительные образовательные про-
граммы 
Программы внеурочной деятельности 
Клубы 
Экскурсии 
Олимпиады 
Концерты 
Выставки 
Творческие конкурсы 
Социальные проекты и акции 
Исследовательские проекты 

 

СОЦИАЛЬНОЕ Игровая 
деятельность 

Познавательная деятельность 

Проектная деятельность 

Проблемно- 
ценностное общение 

Дополнительные образовательные про-
граммы 
Программы внеурочной деятельности 
Клубы 
Акции 
Выставки 
Социально значимые проекты 
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ОБЩЕИНТЕЛЛЕК-
ТУАЛЬНОЕ 

Познавательная 
Деятельность 
 
Проблемно- 
ценностное общение 

Дополнительные образовательные про-
граммы 
Программы внеурочной деятельности 
Клубы 
Исследовательские проекты 
Олимпиады 
Конкурсы 
Библиотечные часы ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ Досугово- развлекательная 

деятельность (досуговое общение) 
 
Художественное творчество 

Дополнительные образовательные про-
граммы 
Программы внеурочной деятельности 
Клубы 
Концерты 
Выставки 
Творческие конкурсы 

СПОРТИВНО- 
ОЗДОРОВИТЕЛЬ-
НОЕ 

Игровая деятельность 

Спортивно-оздоровительная 
деятельность 

Дополнительные образовательные про-
граммы 
Программы внеурочной деятельности 
Прогулки 
Игры 
Соревнования 

Внеурочная деятельность организуется в таких формах как экскурсии, кружки, секции, 
олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные  практики 
и т. д.   

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным учреждением 
используются возможности образовательных учреждений дополнительного образования детей, 
организаций культуры и спорта.  

Программы внеурочной деятельности  представлены в приложении. 
В данном разделе Основной образовательной программы начального общего образования 

приводится основное содержание программ внеурочной деятельности  на ступени начального об-
щего образования. Внеурочная деятельность в МАОУ «Троицкая средняя общеобразовательная 
школа» Тюльганского района Оренбургской области организуется по следующим направлениям 
развития личности: социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-
оздоровительное  в объеме 6 часов в неделю (в соответствии с инструктивно - методическим 
письмом Министерства образования Оренбургской области «Об организации внеурочной деятель-
ности в рамках внедрения ФГОС начального общего образования в Оренбургской области»). 

В рамках внеурочной деятельности 3 часа отводится для организации обязательных заня-
тий: час общения, проектная деятельность, информатика. 

Классные часы разработаны с целью развития у младших школьников познавательных 
интересов, творческих способностей, обогащения содержания общения, развития коммуникатив-
ных, речевых качеств. Система работы на классном часе предусматривает использование ролевых 
игр, элементов драматизации, анализа ситуации. На часах общения планируется развивать навыки 
здоровьесбережения в условиях современной школы. Наряду с теоретическим материалом предла-
гаются практические рекомендации, игры и упражнения, что поможет предотвратить возникнове-
ние проблем развития и роста современного школьника. 

 Кроме этого, учащимся предоставляется возможность выбора  спектра занятий,   направ-
ленных на их развитие. Это часы, которые  используются по желанию учащихся и направлены на 
реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия 
проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, 
школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д.    

Программа  кружка «Волшебный мир оригами»  предназначена для учеников  3-4 классов 
начальной школы, интересующихся исследовательской деятельностью. Она направлена на форми-
рование у учащихся умения поставить цель и организовать её достижение, а также  креативных 



 236

качеств – гибкость ума, терпимость  к противоречиям, критичность, наличие своего мнения, ком-
муникативных качеств. Программа курса  позволяет реализовать актуальные в настоящее время 
компетентностный, личностно ориентированный,   деятельностный подходы. 

 Новые жизненные условия, в которые поставлены современные обучающиеся, вступающие в 
жизнь, выдвигают свои требования: 

•  быть мыслящими, инициативными, самостоятельными, вырабатывать свои новые 
оригинальные решения; 
• быть ориентированными на лучшие конечные результаты. 

            Реализация этих требований предполагает человека с творческими способностями. Среди 
многообразия видов творческой деятельности конструирование занимает одно из ведущих поло-
жений. Этот вид деятельности связан с эмоциональной стороной жизни человека, в ней находят 
своё отражение особенности восприятия человеком окружающего мира. В конструировании про-
являются многие психические процессы, но наиболее ярко - творческое воображение и мышление. 
(Автор программы О.В.Гребенюкова, наполняемость группы в 3 классе - 15 человек, во 4 классе  – 
15 человек). 

Курс «Компьютерная грамотность» по информатике в начальной школе вносит значимый 
вклад в формирование информационного компонента общеучебных умений и навыков, выработка 
которых является одним из приоритетов общего образования. Более того, информатика как 
учебный предмет, на котором целенаправленно формируются умения и навыки работы с 
информацией, может быть одним из ведущих предметов, служащих приобретению учащимися 
информационного компонента общеучебных умений и навыков. (Автор программы О.М.Захарова, 
наполняемость группы в 1 классе - 10 человек, во 2 классе  – 11 человек, в 3 классе – 15 человек, в 
4 классе -15 человек). 

Содержание курса «Школа исследователя» максимально приспособлено к запросам и по-
требностям обучающихся, обеспечивает психологический комфорт, дающий шанс каждому от-
крыть себя как индивидуальность, как личность. В рамках реализации данной программы обу-
чающимся предоставляется возможность творческого развития по интересам  в индивидуальном 
темпе. 

 Педагогическая целесообразность данной образовательной программы обусловлена тем, что 
она предполагает формирование у обучающихся основ умения учиться и способности 
к организации своей деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 
деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодейст-
вовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе. При реализации программы создаются 
условия для становления таких личностных характеристик выпускника начальной школы, как лю-
бознательный, активно и заинтересованно познающий мир; владеющий основами умения учиться, 
способный к организации собственной деятельности; готовый самостоятельно действовать и отве-
чать за свои поступки перед семьей и обществом; доброжелательный, умеющий слушать и слы-
шать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение. (Автор программы 
А.И.Савенков, наполняемость группы в 1 классе - 10 человек, во 2 классе  – 11 человек). 
     Каждому ученику предлагаются на выбор следующие направления внеурочной деятельности: 
общекультурное, а также занятия в хореографической студии или в спортивной секции (вольная 
борьба). 
      Кружок «Умелые руки» направлен на развитие творческих способностей обучающихся 1-4 
классов. Это процесс, который пронизывает все этапы развития личности ребёнка, пробуждает 
инициативу и самостоятельность принимаемых решений, привычку к свободному выражению, 
уверенность в себе, конструировании, изготовление простейших изделий, приобщение детей к 
продуктивной деятельности. 
      Содержание программы представлено различными видами деятельности; работа с бумагой и 
тканью, природным и бросовым материалами и направлено на овладение техники изготовления 
игрушек, панно и других предметов для школы и дома. Программа модифицированная. (Автор 
программы: Кушнарёва Н.Н., наполняемость группы – 15 человек). 
        Программа кружка  «Мастерок» обращена к истокам декоративно-прикладного искусства и 
его роли в жизни человека. В ходе освоения данной программы учащиеся получат:  
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• понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, 
предметов быта, орудий труда, костюма); образе человека в традиционной культуре; 

•  представления народа о мужской и женской красоте, отражённые в 
изобразительном искусстве, сказках, песнях, о сказочных образах в народной 
культуре и декоративно-прикладном искусстве, о разнообразии форм в природе как 
основе декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, 
переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.); 

• ознакомление с произведениями народных художественных промыслов 
                        в России (с учётом местных условий). 
                   (Автор программы О.П.Герасимова, наполняемость группы – 12 человек). 

Программа секции «Вольная борьба» направлена на развитие ценностного отношения к сво-
ему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; дает элементарные представления о вза-
имной обусловленности физического, нравственного, психологического, психического и социаль-
но-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здо-
ровья человека. Учащиеся приобретут первоначальный личный опыт здоровьесберегающей дея-
тельности; первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья че-
ловека, его образования, труда и творчества. (Автор программы Б.А.Подливаев, наполняемость 
группы – 9 человек). 
    Занятия в музыкальной школе позволят получить  музыкальное образование и  соответствую-
щий  документ. 
     Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении обязательной 
допустимой нагрузки учащихся. При организации внеурочной деятельности обучающихся исполь-
зуются возможности МАОУ «Троицкая средняя общеобразовательная школа», Центра дополни-
тельного образования детей, Детской школы искусства.  
 

2.3 Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени на-
чального общего образования 

 
Пояснительная записка 

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей  является одной из ключевых проблем со-
временного общества. Характерными причинами сложной ситуации явились: отсутствие чётких 
положительных жизненных ориентиров для молодого поколения, спад культурно-досуговой дея-
тельности с детьми и молодежью; низкий уровень патриотического воспитания и некоторые дру-
гие.  

На фоне пропаганды средствами массовой информации жестокости и насилия, рекламы алко-
гольной продукции и табачных изделий ситуация ещё более осложняется: представления детей о 
главных человеческих духовных ценностях вытесняются материальными, и, соответственно, среди 
желаний детей преобладают узколичные, "продовольственно-вещевые" по характеру ценности, 
формируются вредные привычки у детей с младшего школьного возраста. 

Перед семьёй, общеобразовательной школой стоит задача воспитания ответственного граж-
данина, способного самостоятельно оценивать происходящее и строить свою деятельность в соот-
ветствии с интересами окружающих его людей. Решение этой задачи связано с формированием 
устойчивых духовно-нравственных свойств и качеств личности школьника. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в соответст-
вии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного образовательного 
стандарта начального и среднего общего образования, на основании Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, с учётом реализации про-
граммы начального общего образования «Гармония», программ основного общего и среднего пол-
ного общего образования и опыта воспитательной работы школы.  

 
Цель программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: воспитание, соци-
ально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 
инициативного и компетентного гражданина России. 
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Задачи программы: 

- формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости за 
свою Родину, уважения к истории и культуре народа;  

- воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и свободам человека, лю-
бовь к окружающей природе, Родине, семье;  

- воспитывать нравственные качества личности ребёнка,  
- способствовать освоению ребёнком основных социальных ролей, моральных и этических 

норм; 
- приобщать детей к культурным традициям своего народа, общечеловеческим ценностям в 

условиях многонационального государства. 
 
Программа реализуется школой  в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с 

семьями учащихся, с другими субъектами социализации  — социальными партнерами школы: 
- Комиссии по делам несовершеннолетних Тюльганского  р-на  Оренбургской области; 
- Коммитетом по делам молодежи и спорта; 
- Центром занятости населения Тюльганского района; 
- Отделом культуры Тюльганского района; 
- Тюльганская районная библиотека; 
- Центральная районная больница; 
- Администрация МО Троицкий сельский совет; 
- Троицкий СДК, Троицкая сельская библиотека; 
- Троицкий детский сад; 
- Троицкая врачебная амбулатория; 
- МБОУ ДОД «Тюльганская детская школа искусств»; 
- ЦДОД 

 
Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  содержит: 

1. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, вос-
питанников. 

2. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся и 
воспитанников. 

3. Реализацию целевых установок средствами учебных предметов. 
4. Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 
5. Совместную деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию учащихся. 
6. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 
7. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучаю-

щихся, включающую в том числе рациональную организацию образовательного процесса в един-
стве учебной, творческой, трудовой, общественно значимой, информационно-коммуникационной, 
познавательной и иной деятельности, взаимодействие с другими институтами социализации, сис-
тему просветительской и методической работы с участниками образовательного процесса. 

8. Критерии, показатели эффективности в части духовно-нравственного развития и воспита-
ния обучающихся и воспитанников. 

9. Методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся и воспитанников. 

 
1. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, вос-

питанников 
 
Духовно-нравственное воспитание – это педагогически организованный процесс, в котором 

учащимся передаются духовно-нравственные нормы жизни,  создаются условия для усвоения и 
принятия обучающимися базовых национальных ценностей, для освоения системы общечеловече-
ских, культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа Российской 
Федерации.  
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Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе социализации, последо-
вательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, формирования спо-
собности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм 
и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, ми-
ру в целом. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся согласуются 
с традиционными источниками нравственности. 

Основные формируемые ценности содержания образования – это:  
Ценность мира: 

- как общего дома для всех жителей Земли; 
- как мирового сообщества, представленного разными  национальностями; 
- как принципа жизни на Земле. 
Ценность человеческой жизни как возможность проявлять, реализовывать человечность, по-

ложительные качества и добродетели, все ценности. 
Ценность любви к Родине, народу как проявление духовной зрелости человека, выражающей-

ся в осознанном желании служить Отечеству. 
Дар слова как возможность получать знания, общаться. 
Ценность природы – осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к приро-

де как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для переживания чувства красоты, 
гармонии, её совершенства. 

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются язык, куль-
турные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка.     

Ценность добра как проявление высшей человеческой способности – любви, сострадания и 
милосердия.  

Ценность познания мира – ценность научного знания, разума, осуществление стремления че-
ловека к постижению истины. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с идеалом, 
стремление к нему – «красота спасёт мир». 

Ценность труда и творчества как стремления к созидательной деятельности, нацеленной на 
создание условий для реализации остальных ценностей.  

Ценность свободы выбора как возможность совершать суждения и поступки в рамках норм, 
правил, законов общества. 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 
требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, определе-
ния собственного отношения к ней, формирования  опыта созидательной реализации этих ценно-
стей на практике.   

Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания определяются требо-
ваниями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике школы.   

 Портрет выпускника школы: 

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 и школой; 
- доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое мне-

ние; 
- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

 
2. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  
 
Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся строится на основании базовых на-

циональных ценностей по следующим направлениям: 
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-
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занностям человека. 
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству; ценность 

свободы выбора и признание закона и правопорядка, ценность мира в многонациональном госу-
дарстве, толерантность, как социальная форма гражданского общества. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: ценность человеческой жизни, смысл жизни; ценность мира как принципа жизни, 
ценность добра, справедливости, милосердия, чести, достоинства; свобода совести и вероиспове-
дания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: ценность труда и творчества; ценность познания мира; ценность таких качеств 
личности как целеустремленность и настойчивость, бережливость. 

4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: ценность семьи, уважение родителей, забота о старших и младших; ценность здо-
ровья (физического, нравственного и социально-психологического), стремление к здоровому обра-
зу жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Ценности: планета Земля – общий дом для всех жителей Земли; ценность природы, родной 
земли, родной природы, заповедной природы; ответственность человека за окружающую среду. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: дар слова,  ценность красоты в различных её проявлениях, ценность труда – как 
условия достижения мастерства,  ценность творчества.   

Приоритетным направлением программы является воспитание гражданственности, патрио-
тизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

 
3. Реализация целевых установок средствами учебных предметов 
В содержании  учебных предметов заложен огромный воспитывающий и развивающий по-

тенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки «Концепции ду-
ховно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России». 

Отбор содержания учебного материала в каждом учебном предмете осуществлён с ориента-
цией на формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов  в детях 
воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, 
его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем на-
родам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государствен-
ным символам Российской Федерации.  

Так, например, учебники  «Русский язык» несут особое отношение к слову, к языку, его коло-
риту и мудрости, духовно-нравственному содержанию, воспитывают толерантность, учат решать 
коммуникативные задачи, осваивать этикетные формы обращения и поведения,  развивают уваже-
ние и интерес к творческой работе.   

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров художественного 
слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, литературные тексты исто-
рического содержания, работая с которыми дети постигают простые и вечные истины добра, со-
страдания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине, чувство патриотизма и гордости за свою 
страну. В процессе взаимодействия учащихся с художественными произведениями, которому по-
могают вопросы и задания, происходит интеллектуальное познание и самопознание, переосмысле-
ние читательских переживаний и перенос эстетических, нравственных открытий в жизненный 
опыт.  

Содержание курса «Математика» способствует воспитанию трудолюбия, уважения к интел-
лектуальному труду, стремления к познанию. Материал учебников обогащён культурными и ассо-
циативными связями с литературой, живописью, историей, в них находят своё отражение знамена-
тельные свершения и события нашей Родины. 

Учебники курса «Окружающий мир» дают возможность формировать знания о природе, че-
ловеке и обществе, работать над осознанием характера взаимодействия между ними и на этой ос-
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нове воспитывать экологическое отношение к окружающему миру. Учебники расширяют пред-
ставления учащихся о своем крае, природных условиях и ресурсах, об особенностях взаимодейст-
вия человека, природы, общества; воспитывают бережное отношение к природе и продуктам труда 
человека, задают образцы служения Отечеству, формируют чувство сопричастности к жизни Рос-
сии и гордости за свою Родину, народ и историю. Одной из важнейших задач курса является раз-
витие у школьников интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, 
ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного вели-
чия. 

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи патриотического, 
эстетического воспитания учащихся, творческого отношения к жизни. Обучение строится на осно-
ве лучших культурно-исторических и национально-культурных традиций народов России.   

Учебники «Английский язык» учат детей рассказывать о своей семье, своей стране, о досто-
примечательностях своего края; знакомят с культурами  народов других стран мира; воспитывают 
толерантное отношение к другим народам и культурным традициям; развивают способности к 
межнациональному и межконфессиональному диалогу.  

Вопросы и задания, содержащиеся в учебниках  УМК «Гармония», помогают учащимся кри-
тически оценивать собственные и чужие поступки, осознавать ценность человеческой жизни, зна-
комиться с национальными ценностями и национальными духовными традициями, осознавать не-
обходимость взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и старших, ответственно-
сти за другого человека, осознавать значимость усилий каждого для благополучия и процветания 
Родины. Это даёт возможность педагогам делать духовно-нравственное содержание предметом 
работы с учащимися в учебном процессе, а также обеспечивает духовно-нравственное развитие 
детей в единстве урочной, внеурочной и внешкольной воспитательной деятельности, в совместной 
педагогической работе школы, семьи и общественности. 

 
Личностное, коммуникативное, социальное развитие учащихся определяется стратегией ор-

ганизации их музыкально-учебной, художественно-творческой деятельности. 
 
В программах многих учебных предметов большое внимание уделяется проектной деятель-

ности учащихся. Она выступает как основная форма организации внеурочной деятельности 
школьников. Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно может быть организована 
среда для реализации собственных замыслов детей, реальной самостоятельной деятельности уча-
щихся и, что особенно важно, для осуществления ими морально-нравственного выбора не на сло-
вах, а на деле.  

Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств учащихся, так как 
требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, 
людям,  к результатам труда и др.  

Особое значение в реализации программы духовно-нравственного содержания имеют соци-
альные проекты, например: 

- проект «Село мое родное» - сбор краеведческого материала о прошлом села Троицкое, дос-
топримечательностях, народах, их обычаях, животных и растениях, написание статей, посвящен-
ных родному селу, встречи с известными и уважаемыми жителями села; 

- практико-ориентированный социально-экологический проект «Теплые руки» - помощь по-
жилым людям на подворьях, сбор информации об экологическом состоянии местности, чистка 
родников, уборка мусора, изготовление кормушек, организация дежурства на пришкольном участ-
ке, озеленение территории школы и т.п.; 

-  проект «Я талантлив!» - проведение творческих конкурсов, инсценировок, концертов, вы-
ставок, организация и проведение праздничных мероприятий и спортивных игр, подготовка наград 
и награждение победителей. 

Проектная деятельность учащихся должна потеснить традиционные формы внеурочной дея-
тельности (классный час, экскурсия, праздник и пр.), в которых основным организатором был пе-
дагог, эти дела должны быть организованы так, чтобы там нашлось место для самостоятельной 
деятельности детей. 
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Календарь традиционных школьных дел и праздников в школе: 

Сентябрь Тожественная линейка, посвященная Дню знаний, Праздник Осени 
Октябрь Праздничный концерт, посвященный Дню учителя; Мероприятия, посвященные 

дню пожилого человека. День матери 
Ноябрь Выпуск информационного бюллетеня «День народного единства», неделя вежливо-

сти и воспитанности;  
Декабрь Мастерская деда  Мороза, Новогодние праздники 
Январь Декада детского творчества 
Февраль Декада военно-спортивного воспитания, День Святого Валентина, Фестиваль пат-

риотической песни. 
Март Мероприятия, посвященные Международному женскому дню, праздник для перво-

классников  «Посвящение в читатели». Масленица. 
Апрель Декада ПДД, конкурс рисунков и сочинений, посвященных Дню Победы, День 

Земли, экологические субботники по благоустройству пришкольной территории;  
Май Литературно-музыкальная композиция «Когда окончилась  война», Неделя музея, 

Последний звонок, Переводная итоговая линейка, выпускные вечера 
 
4. Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания уча-

щихся 
 

Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному воспитанию и развитию уча-
щихся, является важнейшей задачей деятельности школы. 

1. В школе организованы воспитательные подпространства: холл, оформленный творче-
скими работами учащихся, уголок с символикой Российской Федерации и Тюльганского района, 
спортивный и актовый залы для проведения школьных праздников, культурных событий, социаль-
ных проектов и т.п.,  позволяющие учащимся:  

- изучать символы российской государственности и символы родного края; общенациональ-
ные, областные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные традиции, дости-
жения учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными партнерами; 

- осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами; эстети-
ческие ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном пространстве 
школы; ценности здорового образа жизни.  

  
 2. Создано социально открытое пространство, когда педагоги, сотрудники школы, роди-

тели разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных ценностей, положенных в основание 
данной программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:  

- в содержании и построении уроков;  
- в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной 

деятельности;  
- в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 
- в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся; 
- в специальных событиях, спроектированных с  учётом определенной ценности и смысла; 
- в личном примере педагогов ученикам.  
Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и воспита-

ния  личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся осуществляется на 
основе:  

- нравственного примера педагога; 
- социально-педагогического партнёрства; 
- индивидуально-личностного развития ребёнка; 
- интегративности программ духовно-нравственного воспитания; 
- социальной востребованности воспитания. 
Для организации такого пространства согласовываются усилия всех социальных субъектов-

участников воспитания: педагогического коллектива, семьи, общественных организаций, подрост-
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ково-молодежных клубов, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, 
что находит своё отражение в правилах внутреннего распорядка школы, решениях общешкольных 
собраний, в целевых программах. 

Огромная роль в нравственном становлении личности школьника принадлежит учителю, ко-
торый, являясь образцом для учеников, несет нравственные нормы отношения к своему педагоги-
ческому труду, к ученикам, коллегам. Педагоги умеют организовывать учебные ситуации для ре-
шения проблем духовно-нравственного характера и связывают их с реальными жизненными и со-
циальными ситуациями; умеют проектировать дела и мероприятия, в которых происходит при-
своение культурных образцов и самоопределение учащихся.  

 
 
 

5. Совместная деятельность школы, семьи и общественности 
по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся 

 
Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является органи-

зация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного развития и 
воспитания учащихся в следующих направлениях: 

- повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) учащихся пу-
тем проведения Дней открытых дверей, тематических расширенных педагогических советов, орга-
низации родительского всеобуча, выпуска информационных материалов и публичных докладов 
школы по итогам работы за год и т.п.; 

- совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем 
организации совместных мероприятий, праздников, акций: День здоровья, «Папа, мама я – спор-
тивная семья», праздник посвящения в читатели библиотеки, Рождественские праздники, празд-
ничные концерты ко Дню матери и Международному женскому дню и т.п.; 

- расширение партнёрских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к ак-
тивной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности родительских комитетов 
классных коллективов учащихся, проведения совместных школьных мероприятия и т.п. 
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6. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

 

Направления 
1 ступень 

(начальное общее образование) 
1) Воспитание гражданственности, 
патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека 
 

- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-
историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, русскому и родно-
му языку, народным традициям, старшему поколению; 

- элементарные представления о России как государстве и социальной структуре российского общества, 
наиболее значимых страницах истории страны, о традициях и культурном достоянии своего края, о приме-
рах исполнения гражданского и патриотического долга; 

- первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и куль-
туры; 

- опыт ролевого взаимодействия, социальной и межкультурной коммуникации; 
- начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища 

2) Воспитание нравственных чувств 
и этического сознания 
 

- начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 
этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убежде-
ний, представителями различных социальных групп; 

- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрос-
лыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

- уважительное отношение к традиционным религиям; 
- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в труд-

ной ситуации; 
- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в 

целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 
- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое отношение к 

младшим; 
- знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним 

3) Воспитание трудолюбия, творче-
ского отношения к учению, труду, 
жизни 
 

- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и челове-
чества, трудолюбие; 

- ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
- элементарные представления о различных профессиях; 
- первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и 

взрослыми; 
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- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 
- первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой дея-

тельности; 
- потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных 

для ребёнка видах творческой деятельности; 
- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно 

полезной деятельности 
4) Формирование ценностного от-
ношения к здоровью и здоровому 
образу жизни 
 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 
- элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, социально-

психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья челове-
ка; 

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его обра-

зования, труда и творчества; 
- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье чело-

века 
5) Воспитание ценностного отноше-
ния к природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание) 
 

- ценностное отношение к природе; 
- первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 
- элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов 

России, нормах экологической этики; 
- первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по 

месту жительства; 
- личный опыт участия в экологических инициативах, проектах 

6) Воспитание ценностного отноше-
ния к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических 
идеалах и ценностях (эстетическое 
воспитание) 
 

- первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 
- первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 
- элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 
- первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 
- первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и со-

циуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 
- первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование по-

требности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 
- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения и семьи 
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7. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию и воспита-
нию обучающихся 

 
Представлена как рациональная организация образовательного процесса в единстве 

учебной, творческой, трудовой, общественно значимой, информационно-
коммуникационной, познавательной и иной деятельности, взаимодействие с другими ин-
ститутами социализации, система просветительской и методической работы с участниками 
образовательного процесса. Реализуется через систему воспитательных мероприятий на-
чального (1-4 кл.) и среднего и старшего звена (5-11 кл.). Система воспитательных меро-
приятий представлена в Приложении. 
 

8. Критерии, показатели эффективности в части духовно-нравственного разви-
тия и воспитания обучающихся  

 
Оценка и коррекция развития личностных результатов образовательной деятельности 

обучающихся и воспитанников осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагогов, 
медицинского персонала, психолога и в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

Цели проведения такого мониторинга таковы: 
1. Определить эффективность деятельности педагогов по конкретным результатам 

развития личности и индивидуальности учащихся 
2. На основе теоретического анализа выявленных тенденций  построить систему ра-

боты по эффективному обеспечению актуализации, развития и проявления учащимися 
своих личностных качеств, развитию их творческой индивидуальности, субъективности, 
способностей к самоопределению и самореализации. 

Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи: 
- проследить динамику развития личности, начиная с младшего школьного возраста 

в соответствии с диагностируемыми параметрами; 
- оценить «траекторию» развития личности и индивидуальности каждого ученика; 
- сформировать информационную базу индивидуально-личностного роста учащихся; 
- выявить возможные отрицательные тенденции в развитии личности и индивиду-

альности воспитанников, наметить пути их предупреждения и преодоления; 
- определить благоприятные психолого-педагогические условия для развития лично-

сти и индивидуальности учащихся, их самопознания, самоопределения и саморазвития, 
наметить пути их реализации. 

Уровень воспитанности учащихся состоит из следующих ключевых компетенций: 
1. Учебно-познавательная – умение определять цели и порядок работы, самостоя-

тельно планировать свою учебную деятельность и учиться, устанавливать связи между 
отдельными объектами, применять освоенные способы в новых ситуациях, осуществлять 
самоконтроль: 

- навыки учебного труда; 
- учебные достижения; 
- проявления самостоятельности и творческой активности. 
2. Коммуникативная – умение сотрудничать, взаимодействовать с людьми, оказы-

вать помощь другим, участвовать в работе команды, обмениваться информацией: 
- исполнительская дисциплина; 
- этическая культура; 
- общественная активность. 
3. Общекультурная – уровень воспитанности, культура поведения, уровень эмоцио-

нального развития, творческие способности, культура речи, внешний вид, аккуратность, 
бесконфликтность общения: 

- интересы, увлечения, участие в кружках; 
- соблюдение правил личной гигиены и самообслуживания; 
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- внешний вид и аккуратность. 
4. Личностное совершенствование – физический компонент: наличие соответст-

вующего уровня физического здоровья, потребности в ведении здорового образа жизни; 
нравственный компонент: восприятие и понимание нравственных ценностей, знание и 
выполнение нравственных норм поведения: 

- потребность в здоровом образе жизни; 
- понимание нравственных ценностей и норм поведения; 
- дисциплина и организованность. 
5. Социально-бытовая компетенция – навыки обустройства быта, навыки самооб-

служивания, осознание собственной индивидуальности, подготовка к семейной жизни. 
При   анализе результатов исследования особое внимание следует уделить выявле-

нию тенденций изменения параметров в течение года или нескольких лет. Это позволит 
более точно определить в какой ситуации (становления, стабильного функционирования, 
регресса) находится развитие воспитанника для того, чтобы помочь ребенку выйти на бо-
лее высокую ступень своего развития. 

 
9. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся 
 
Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оце-

ниваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: 
экспертные суждения (родителей, партнёров школы); анонимные анкеты, позволяющие  
анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые инстру-
менты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей. 



Критерии сформированности  ключевых компетенций обучащихся  как показатели уровня ду-
ховно-нравственного развития и воспитания 

  

Компетенции В начальной школе 
(1-4 кл.) 

Учебно-познавательная Отвечает на вопросы по теме, самостоятельно формулирует вопросы 
по тексту. 
Составляет простой план, схему, таблицу, опорный сигнал 
Умеет действовать по заданному алгоритму 
Умеет работать со справочной литературой 
Умеет оценить прослушанное, прочитанное по плану 
Выполняет пооперационный контроль  учебной работы 
Умеет оценить учебные действия 
Имеет навыки самостоятельной работы 
Имеет скорость чтения, списывания, вычисления согласно програм-
ме 
Списывает, пишет под диктовку, умеет писать письма 
Имеет навыки сплошного, выборочного, комментированного, по ро-
лям, выразительного чтения 
Умеет выделить главное 

Умеет анализировать 
Умеет пересказывать 

Коммуникативная Умеет вести диалог 
Умеет работать в паре, в группе 

Общекультурная Знает и выполняет правила поведения в различных общественных 
местах 
Соблюдает правила этикета 
Имеет аккуратный внешний вид. причёску 
Умеет регулировать отношения в общении с младшими, сверстника-
ми, взрослыми 
 
 
 
Имеет представления о произведениях искусства 
Развивает свои творческие способности (занятия в кружках) 
Проявляет интерес к чтению, расширению кругозора 

Личностного самосовершен-
ствования 
 
 

Выполняет возрастные нормы по физической подготовке 
Выполняет правила личной гигиены в соответствии с возрастом 
Имеет понятия о здоровом образе жизни 
Соблюдает индивидуальный и общий режим дня 
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Умеет считаться с мнением окружающих, их мнением 
Имеет понятия о материальных ценностях 
Имеет понятие о нравственном и безнравственном поведении 
Имеет понятие об общественной морали 

Социально-бытовая Знает о жизненных потребностях, средствах существования, источ-
никах и способах получения средств 
Имеет понятия  «пол», «половое различие» 
Владеет простейшими навыками самообслуживания  
Имеет представления об обустройстве быта, обеспечении себя всем 
необходимым 

 
2.4.Программа формирования  

экологической культуры здорового и безопасного образа жизни 
 

Паспорт программы 

Наименование  

программы 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся Муниципальное автономное образовательное учреждение  «Троицкая 
средняя общеобразовательная школа»Тюльганского района Оренбургской области 
на 2012-2017 учебный год 

Основание для 
разработки 
Программы 

- Закон Российской Федерации «Об образовании»; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования; 
- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации № 189 от 29.12.2010 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте России 
03.03.2011, регистрационный номер 19993); 

- Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 
школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

- Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 
(Письмо МО РФ  № 202/11-13 от 25.09.2000); 
- О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ 
№ 220/11 -13 от 20.02.1999); 
- Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО 
РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 
28.03.2002); 
- Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 
программы начального общего образования (2009 г.); 
- Концепция УМК «Гармония». 

Основные 
разработчики 
Программы 

Рабочая группа МАОУ «Троицкая СОШ» в составе: 

Руководитель:Тимакина В.Е., заместитель руководителя по воспитательной работе.  

Члены рабочей группы: Власенко В.Г., учитель нач.кл.,сухова Е.А., учитель 
начальных классов, Адмаев А.П., учитель физической культуры, Суюндикова Е.Н,, 
учитель биологии, социальный педагог 

Основная цель 
Программы 

Организация образовательного процесса, способствующего сохранению и 
укреплению физического и психологического здоровья обучающихся. 
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Исполнители 
основных 
мероприятий 
Программы. 

-Педагоги дополнительного образования.  
- Руководители спортивных секций.  
- Старшая вожатая.  
- Классные руководители 1-4-х классов.  
- Совет старшеклассников.  
- Родительские комитеты  классов. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы. 

- Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека 
- Воспитание нравственных чувств и этического сознания 
- Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 
- Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 
- Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание) 
- Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 
об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 
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Пояснительная записка 
 Нормативной базой составления программы формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни является Закон Российской Федерации «Об образовании» и 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. 
 ФГОС предусматривает включение в содержание здорового образа жизни ребенка 
умений регуляции своей ведущей деятельности ( учения, общения, познания, социальной 
практики ) и формулирует требования к формированию у учащихся средств ее осознанной 
саморегуляции. 
 Ключевая задача ФГОС, зафиксированная в его Концепции и Фундаментальном ядре 
содержания образования – формирование у учащихся умений самообучения, самовоспитания, 
саморазвития – как инструмента проектирования учащимися индивидуальных траекторий 
обучения. Предусматривается  развитие у учащихся универсальных учебных действий как 
средств самостоятельного приобретения в течение жизни знаний о здоровом образе жизни, их 
обновления и применения в нестандартных жизненных ситуациях. 
 На фоне неблагоприятных показателей социально-экономического положения детей, 
 интенсификации школьного образования отмечается нарастающее ухудшение их здоровья. 
 По результатам профилактических осмотров, проведенных медиками, значительно выросло 
количество учащихся, страдающих заболеваниями нервно-психического расстройства, 
желудочно-кишечного тракта, заболеваниями МВС, органов зрения, сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. 
 Рост заболеваемости детей напрямую связан с неправильным образом жизни взрослых, 
за которым наблюдают и в котором участвуют дети. Факторы риска заболеваемости и ранней 
смертности, такие как курение, употребление алкоголя и наркотиков, физическая пассивность, 
выявляются у школьников различных возрастов. 
 Ухудшение здоровья детей связано с неполноценным питанием, гиповитаминозами, 
экологическое загрязнение атмосферы, отсутствием навыков и привычек здорового образа 
жизни. 
 В тоже время известно, что всякое заболевание, даже непродолжительное, изменяет 
реакцию организма, ухудшая функциональное состояние нервной системы, обуславливая 
падение работоспособности и высокую утомляемость и, как следствие, снижает успеваемость. 
Показатель здоровья и умственной работоспособности влияют на успешность овладения детьми 
школьной программой. 
 При формировании культуры здорового образа жизни необходимо создание 
благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного 
процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, рационального питания, 
просветительской работы с родителями обучающихся, привлечение родителей к совместной 
работе с детьми, к разработке программы формирования ценности здоровья и здорового образа 
жизни. 
 Данная программа направлена на совместное творчество школьников, родителей, 
администрации школы, учителей - предметников и классных руководителей, социального 
педагога,медицинского работника, социальных партнёров.  
 Программа помогает каждому осознать здоровье как самоценность, выбрать здоровый 
образ жизни. 
 

Актуальность. Здоровый образ жизни не занимает пока первое место в иерархии по-
требностей и ценностей человека в нашем обществе. Но если мы не научим детей с самого ран-
него возраста ценить, беречь и укреплять свое здоровье. Если мы будем личным примером де-
монстрировать здоровый образ жизни, то только в этом случае можно надеяться, что будущие 
поколения будут более здоровы и развиты не только личностно, интеллектуально, духовно, но и 
физически. Если раньше говорили: “В здоровом теле - здоровый дух”, то не ошибется тот, кто 
скажет, что без духовного не может быть здорового. Наблюдения показывают, что использова-
ние здоровьесберегающих технологий в учебном процессе позволяет учащимся более успешно 
адаптироваться в образовательном и социальном пространстве, раскрыть свои творческие спо-
собности, а учителю эффективно проводить профилактику асоциального поведения. 
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  Гуманистическая направленность современного образования выдвигает требования бо-
лее полной реализации идеи дифференциации и индивидуализации обучения, учитывающего 
готовность детей к школе, состояние здоровья, степень тяжести нарушения психического здо-
ровья детей, компенсаторные возможности их организма, индивидуально-типологические осо-
бенности. Обучение - самый значимый фактор по продолжительности и по силе воздействия на 
здоровье школьников. Внедрение в учебный процесс здоровьесберегающих технологий позво-
ляет добиться положительных изменений в состоянии здоровья школьников. Важно не только 
сохранить здоровье в процессе обучения, но и научить детей заботиться о нем:  
- формировать установки на здоровый образ жизни; 
- формировать нетерпимость и умение противодействовать  действиям и влияниям, представ-
ляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих воз-
можностей.  

Программа формирования культуры  здорового и безопасного  образа жизни обучаю-
щихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров 
и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здо-
ровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоцио-
нальному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образо-
вательной программы начального общего образования. 
 

Нормативно-правовая база Программы 
 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры 
здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на ступени начального общего образова-
ния являются:  
- Закон Российской Федерации «Об образовании»;  
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования;  
- СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного процес-
са» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.;  
- Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 
(Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);  
- Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ 
№ 202/11-13 от 25.09.2000);  
- О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-13 
от 20.02.1999);  
- Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО РФ и НИИ 
гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002);  
- Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы на-
чального общего образования (2009 г.);  
- Концепция УМК «Гармония». 

Приложение №1 
 

Факторы, оказывающие существенное влияние на состояние здоровья детей 
 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени на-
чального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное 
влияние на состояние здоровья детей:  
- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  
- факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к даль-
нейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения;  
- чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 
обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть 
значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным про-
явлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего на-
селения страны в целом;  
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- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил 
поведения, привычек;  
- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, что 
связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хрони-
ческими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ог-
раничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоро-
вью.  
 

Цель, задачи и принципы Программы 
Цель: организация образовательного процесса, способствующего сохранению и укреплению 
физического и психологического здоровья обучающихся. 
 
Задачи: 
- сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 
 - научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохра-
нять и укреплять здоровье; 
- научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её использования 
самостоятельно поддерживать своё здоровье;                
- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, по-
лезных продукта 
- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, дви-
гательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой ре-
жим дня; 
- дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах 
риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, пере-
утомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкого-
ля, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 
- дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе по-
лучаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 
 - обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 
 - сформировать навыки позитивного коммуникативного общения         
- сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 
жизни; 
- сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам со-
стояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 
 
Ожидаемые результаты-  
1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека. 
2.Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
3.Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
4.Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 
5.Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание). 
6.Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
7. Научить ребенка быть здоровым душой и телом, стремиться творить свое здоровье, применяя 
знания и умения в согласии с законами природы и бытия; 
8.Сохранить преемственность в формировании привычки к здоровому образу жизни у дошколь-
ников и младших школьников 
 
 
Сроки реализации Программы: 
- 2012-2017 годы – основной этап; 
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- 2017-2018 годы – завершающий этап. 
 
Участники программы: 
- обучающие начального звена школы; 
- педагогический коллектив образовательного учреждения; 
- родители. 
 
Принципы Программы 

 
- принцип природосообразности, предполагающий учёт возрастных и индивидуальных 
особенностей учащихся на основе изучения их потребностей и интересов и организация в связи 
с этим их здоровьесберегающей деятельности; 
- принцип формирования ценностных установок школьников на здоровый образ жизни, 
следование которому обеспечивает формирование системы ценностей, мотивов и установок 
учащихся на здоровый образ жизни; 
- принцип культуросообразности ( включение в культуру посредством специально 
ориентированной и организованной здоровьетворческой деятельности); 
- принцип здорповьетворческой активности ( опора на активную личностную позицию 
школьников в формировании здорового образа жизни); 
- принцип интеграции воспитательного воздействия, следование которому означает 
активное взаимодействие всех субъектов педагогического процесса: учителей, родителей и 
детей, направленное на обеспечение физического и психического здоровья каждого ребёнка; 
- принцип гуманности основан на признании индивидуальности каждого ребёнка, его 
физического, духовного, эмоционального, социального и нравственного развития, милосердия и 
поддержки в критической ситуации. Проявляется это в поддержке личности в стремлении к 
самоопределению, помощи ребёнку в самореализации в семье, в школе, в оздоровительных, 
культурных, правовых, социальных, государственных и общественных учреждениях; 
- принцип социальной ответственности общества за реализацию человека в творчестве, 
приобретение знаний, удовлетворение в общении. Он выражается в создании условий для 
развития одарённых детей, детей физически слабых, с отклонениями в поведении, детей-сирот, 
детей-инвалидов, детей-мигрантов, страдающих от жестокого обращения и нуждающихся в 
попечительстве. 
 

Этапы реализации Программы 
 

Первый этап.  Диагностико - проектный  (2012-2013гг.)  
 
Диагностика, анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения по 
данному направлению, в том числе по: 

 
№ 

 
Направления деятельности 

 

 
Сроки 

 
Выход на 
результат 

 
1. Анкетирование обучающихся и родителей, 

анализ полученных результатов. 
сентябрь Результаты 

анкетирования 
2. Анализ соблюдения и выполнению режима дня 

детей. 
Один раз в месяц Справка 

3. Анализ расписания занятий. 
 

Один раз в четверть Справка 

4. Выполнение санитарно-гигиенических 
требований. 

Один раз в четверть Справка 

5. Сформированность элементарных навыков 
гигиены. 

Один раз в 
полугодие 

Результаты 
тестирования 

6. Организация питания обучающихся. Сентябрь Справка 
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7. Профилактика вредных привычек. 

 
Два раза в четверть Разработки часов 

общения, 
внеклассных 
мероприятий, 
беседы 
социального 
педагога. 

8. Организация просветительской работы с 
обучающимися  и родителями. 

Один раз в месяц План работы 

9. Мониторинг  физического развития 
обучающихся. 

Два раза в год 
(сентябрь, май). 

Сводная таблица 

10. Анализ заболеваемости обучающихся, выявле-
ние динамики различных заболеваний, их воз-
можных причин. 

Один раз в четверть Отчёт 

 
Второй этап.  Содержательно-деятельностный (2012-2017гг.) 

1.Организация практической, просветительской, воспитательной  деятельности с 
обучающимися, направленная на формирование ценностей здоровья и здорового образа жизни, 
включает: 
 
№ Направление деятельности 

 
Сроки 

1. Внедрение в систему работы образовательного 
учреждения дополнительных образовательных программ, 
направленных на формирование ценности здоровья и здорового 
образа жизни, которые носят модульный характер, реализуются 
во внеурочной деятельности или включаются в учебный процесс 
 

2012-2017 учебный год 

2. Лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и 
укрепления здоровья, профилактики вредных привычек 
 

2012-2017 учебный год 

3. Проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других 
активных мероприятий, направленных на пропаганду здорового 
образа жизни 
 

2012-2017 учебный год 

4. Создание в школе общественного совета по здоровью, 
включающего представителей администрации, учащихся 
старших классов, родителей 

2012-2017 учебный год 
(Избирается ежегодно) 

 
 
2.Организация  просветительской и методической работы с педагогами, специалистами и 
родителями, направленной на повышение квалификации работников образовательного 
учреждения и повышения уровня знаний родителей по проблемам охраны и укрепления 
здоровья детей, включает: 
 
 
№ Направление деятельности 

 
Сроки 

1. Проведение лекций, семинаров, педсоветов, круглых столов, 
тренингов, диспутов, родительских собраний, ролевых игр и т.п. 
 

2012-2017 учебный год 

2. Приобретение для педагогов, специалистов и родителей 2012-2017 учебный год 
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необходимой научно-методической литературы. 
 

3. Повышение квалификации педагогов, специалистов. 
 

2012-2017 учебный год 

4. Привлечение учреждений социального окружения к совместной 
работе по проведению оздоровительных мероприятий и 
спортивных соревнований 

2012-2017 учебный год  

 
 

Третий этап.  Рефлексивный (2018 г.) 
 

 
№ 

 
Направление деятельности 

 
Сроки 

 

 
Выход на резуль-

тат 
1. Выявление результативности реализуемой 

программы посредством комплексной диаг-
ностики 

В течение 2012-2017  
годов 

Результаты диагно-
стических исследо-
ваний 

2. Анкетирование с целью выявления интереса 
получения практических и теоретических 
знаний. 

В течение 2012-2017 
учебного года 

Результаты анкети-
рования 

3. Обобщение итогов определение перспектив. 2017 год. Банк данных про-
граммы 

 
Результаты третьего этапа: 
- успешная реализация программы всеми участниками; 
 - активное участие учащихся во всех школьных,  мероприятиях (тематические школьные 
концерты, культурно-массовые мероприятия в школе, шефские концерты в Доме-интернате 
для престарелых людей); 
- активное участие в общешкольных, муниципальных, региональных конкурсах; 
- мониторинг деятельности;  
- фотомониторинг участия учащихся в реализации программы; 
- обобщение опыта (папка с методическим материалом); 
- методические рекомендации по реализации программы; 

 
Структура работы  

по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни 
 

 Системная работа по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни 
представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков. 
 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 
1 2 3 4 5 

Здоровьесбер
егающая 
инфраструкт
ура 

Рациональная организация 
учебной и внеучебной 
деятельности обучающихся 

Эффективная 
организация 
физкультурно-
оздоровительной 
работы 

Реализация 
дополнительных 
образовательных 
программ 

Просветительская 
работа с 
родителями 
(законными предст
авителями) 

Планируемые результаты 
Соответствие 
состояния и 
содержания 
зданий и 
помещений 

Соблюдение гигиенических 
норм и требований к 
организации и объёму 
учебной и внеучебной 
нагрузки (выполнение 

Полноценная и 
эффективная 
работа с 
обучающимися 
всех групп 

Эффективное 
внедрение в 
систему работы 
программ, 
направленных на 

Эффективная 
совместная работа 
педагогов и 
родителей 
(законных 
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санитарным и 
гигиенически
м нормам, 
нормам 
пожарной 
безопасности, 
требованиям 
охраны 
здоровья и 
охраны труда 
обучающихся
. 

домашних заданий, занятий 
в кружках и спортивных 
секциях) обучающихся на 
всех этапах обучения. 
Обучающиеся знают о 
возможном негативном 
влиянии компьютерных 
игр, телевидения, рекламы 
на здоровье человека. У 
обучающихся 
сформировано ценностное 
отношение к своему 
здоровью, здоровью 
близких и окружающих 
людей. 

здоровья; 
рациональная и 
соответствующая 
организация 
уроков физической 
культуры и 
занятий активно – 
двигательного 
характера ан 
ступени 
начального общего 
образования. 
Обучающиеся 
имеют 
первоначальные 
представления о 
роли физической 
культуры и спорта 
для здоровья 
человека, 
его образования, 
труда и отдыха 

формирование 
ценности здоровья 
и здорового образа 
жизни, в качестве 
отдельных 
образовательных 
модулей или 
компонентов, 
включённых в 
учебный процесс 

представителей) 
по проведению 
спортивных 
соревнований, 
дней здоровья, 
занитий по 
профилактике 
вредных привычек 

 
Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения 

 
Задача: создание условий для реализации программы  

1.Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения 
зависит от деятельности  администрации образовательного учреждения 

Состав сотрудников 
здоровьеберегающей 

инфраструктуры 

Деятельность Планируемый результат 

Директор школы Осуществляет контроль за реа-
лизацию этого блока 

 Создание условий: кадровое  обеспе-
чения, материально- техническое, 
финансовое 

Заместитель директора 
по административно - 
хозяйственной части 

Осуществляет контроль за сани-
тарно гигиеническим состояни-
ем всех помещений ОУ; 
организует соблюдение требо-
ваний пожарной безопасности; 
создание условий для функцио-
нирования столовой, спортивно-
го зала, медицинского кабинета 

Обеспечение соответствие состояния 
и содержания здания и помещений 
образовательного учреждения сани-
тарным и гигиеническим нормам, 
нормам пожарной безопасности, тре-
бованиям охраны здоровья и охраны 
труда обучающихся; -наличие и не-
обходимое оснащение помещений 
для питания обучающихся, а также 
для хранения и приготовления пищи; 
оснащение кабинетов, физкультурно-
го зала, спортплощадок необходимым 
игровым и спортивным оборудовани-
ем и инвентарём. 

Заместитель директора 
по УВР  

Разрабатывает построение учеб-
ного процесса в соответствии с 
гигиеническими  нормами. Кон-

Приведение учебно- воспитательного 
процесса в соотвествии состоянием 
здоровья и физических возможностей 
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тролирует реализацию ФГОС и 
учебных программ с учетом ин-
дивидуализации обучения (учёт 
индивидуальных особенностей 
развития: темпа развития и тем-
па деятельности). Организует 
работу по индивидуальным про-
граммам начального общего об-
разования 

обучающихся и учителей, органи-
зующих процесс обучения обучаю-
щихся. 
Наличие условий сохранения и укре-
пления здоровья как важнейшего 
фактора развития личности. 

 Заместитель директора 
по ВР  

Организует воспитательную ра-
боту, направленную на форми-
рование у обучающихся ЗОЖ, 
на развитие мотивации ЗОЖ 

Приоритетное отношение к своему 
здоровью: наличие мотивации к со-
вершенствованию физических ка-
честв; здоровая целостная личность.  
Наличие у обучающихся потребности 
ЗОЖ. 

Классный руководитель, 
учитель физкультуры 

Осуществляет просветитель-
скую и профилактическую рабо-
ту с учащимися, направленную 
на сохранение и укрепление 
здоровья. Проводит диагности-
ческую работу по результатив-
ности и коррекции  валеологи-
ческой работы. 

Формирование у обучающихся по-
требности ЗОЖ; формирование здо-
ровой целостной личности 

Ответственный за орга-
низацию питания 

- организует просветительскую 
работу по пропаганде основ ра-
ционального питания 
-входит в состав бракеражной 
комиссии 
-осуществляет мониторинг ко-
личества питающихся 

 - обеспечение качественного горяче-
го питания обучающихся, в том числе 
горячих завтраков 
  - формирование представление о 
правильном (здоровом) 
питании, его режиме, структуре, по-
лезных продуктах 

Медицинский работник 
 
 

Обеспечивает проведение меди-
цинских осмотров. 
Организует санитарно-
гигиенический и противоэпиде-
мический режимы: 
- ведет диспансерное наблюде-
ние за детьми; 
- выполняет профилактические 
работы по предупреждению за-
болеваемости; 
- обучает гигиеническим навы-
кам участников образовательно-
го процесса. 

Формирование представления об ос-
новных компонентах культуры здо-
ровья и здорового образа жизни; 
формирование потребности ребёнка 
безбоязненного обращения к врачу по 
любым вопросам состояния здоровья  

Социальный педагог Способствует формированию 
благоприятного психологиче-
ского климата в коллективе: 
- занимается профилактикой 
детской дезадатации 
- пропагандирует и поддержива-

Создание благоприятного психо-
эмоционального фона: 
развитие адаптационных возможно-
стей; совершенствование коммуника-
тивных навыков, качеств толерантной 
личности, развитие самопознания; 
формирование психологической 
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ет здоровые отношения в семье культуры личности  

Родители  Контролирует соблюдение тре-
бований СанПиН. 
Участвует в обсуждении совме-
стной  деятельности педколлек-
тива, обучающихся, родителей 
по здоровьесбережению. 
Участвуют в совещаниях  по 
подведению итогов по сохране-
нию здоровья обучающихся 

Обеспечение результативности со-
вместной работы семьи и школы. 

2.Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в 
школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: 

 
№ Специалист Ф.И.О. 

 
Квалификационная категория 

1. Социальный педагог Суюндикова Елена Никола-
евна 

Первая квалификационная ка-
тегория 

2. Учитель физической 
культуры 

Адмаев Александр Павло-
вич 

Первая квалификационная ка-
тегория 

3. Учитель начальных клас-
сов 

Власенко Вера Геннадьевна Первая квалификационная ка-
тегория 

4. Учитель начальных клас-
сов  

Сухова Елена Анатольевна Первая квалификационная ка-
тегория 

5. Старшая вожатая Лисичкина Анжела Робер-
товна 

Первая квалификационная ка-
тегория 

6. Педагог дополнительного 
образования 

Суюндиков Ильдар рашито-
вич 

Высшая квалификационная 
категория 

7. Медицинский работник Лисичкина Ирина Алексан-
дровна 

Первая квалификационная ка-
тегория 

 
1. Соответствие состояния зданий и помещений санитарным и гигиеническим нормам, нормам 
пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 
2. Наличие столовой, помещения для хранения и приготовления пищи, необходимого техноло-
гического оборудования.  
3. Организация качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков. 
4. Наличие спортивного зала, спортивной площадки, необходимого игрового и спортивного 
оборудования и инвентаря. 
5. Наличие медицинского кабинета. 
6. Комплектование необходимого и квалифицированного состава специалистов, обеспечиваю-
щих оздоровительную работу с обучающимися (специалисты: учителя физической культуры, 
социальные педагоги, , медицинские работники). 
7. Оснащение учебных кабинетов необходимым оборудованием, мебелью, учебным материа-
лом,  ТСО. 
 

Использование возможностей УМК «Гармония»   в образовательном процессе 
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК «Гармония».   
Система учебников «Гармония» формирует установку школьников на безопасный, 

здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их 
содержание направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных с безопасностью жизни,  
укреплением собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, активным 
отдыхом. 
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 В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше 
здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект 
«Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может 
быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», 
«Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать 
правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила 
безопасности?». 

 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 
внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и 
зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и 
мира способствуют  разделы,  темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, 
иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.   

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 
учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  показаны важные для безопасного 
передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими 
номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации.  

В курсе «Английский язык» в учебниках “English 2—4” содержится достаточное 
количество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему 
здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на 
природе (Have you ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games), 
участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или 
игры удаются вам лучше других. (2 кл.). 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, 
знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних 
Олимпийских игр (My favourite mascot. Кого бы вы хотели видеть в роли талисмана 
Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). Олимпийские 
игры бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже видов спорта летние, а какие 
зимние? (2 кл.).  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики»  тема труда, образования, 
природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее убедительно раскрывается на 
специальных уроках: «Ценность и польза образования», «Ислам и наука» (№26-27 «Основы 
исламской культуры»), «Отношение к природе» (№13 «Основы буддийской культуры»), 
«Христианин в труде», «Отношение христиан к природе» (№26, 29 «Основы православной 
культуры») и др. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует 
выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы 
книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима 
дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого 
режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы 
рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, русскому 
языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации 
проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, информатики.  

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует 
организации проектной деятельности,  как на уроке, так и во внеурочной работе.   

 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 
материальным и духовным ценностям  решается средствами всей системы учебников 
«Гармония»,  в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

 
Тематическое планирование 

 
Класс Предмет Тема урока Знания, умения, навыки 
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1 

класс 
Окружающий 

мир 
1. Части тела и их функциональное 
предназначение (самопознание). 
2. Периоды изменение работоспособности и 
режим дня (самопознание, гигиена труда и 
отдыха).  
3. Профилактика инфекционных 
заболеваний (здоровье). 
4. Способы «пассивной» защиты от 
болезней: мытье рук, ношение маски, 
одноразовые шприцы и т.д. (здоровье, 
профилактика). 

Понимает, что все дети растут 
по-разному. 
Понимает, что болезни могут 
передаваться от одного человека 
к другому. 

 ОБЖ 1. Ситуации -«ловушки», в которые обычно 
попадают дети (безопасность). 
2. Сигналы регулирования дорожного 
движения (безопасность). 
3. Правила безопасного поведение у 
железнодорожных путей (безопасность). 
4. Опасные факторы современного жилища, 
школы, игровой площадки (здоровье, 
безопасность).  
5. Экстремальные ситуации, связанные с 
незнакомым человеком (безопасность). 
6. Вызов экстренной помощи (здоровье, 
безопасность). 

Знает правила поведения на 
улице, демонстрирует 
осторожность и внимание при 
езде на велосипеде.  
Понимает и признает правила 
поведения в общественных 
местах.  
Узнает о безопасных процедурах 
в местах пользования огнем, 
водой, газом. 
Получает базовые знания о 
первой доврачебной помощи. 
Учится различать и называть 
службы, отвечающие за 
общественную безопасность 

 Классный час 1. Пищевые вещества (самопознание). 
2. Правила поведения за столом 
(самопознание, взаимодействие с другими). 
3. Правила ухода за посудой (здоровье). 

Формирование позитивного 
отношения к здоровой пище. 
Понимание и применение 
правил культуры поведения за 
столом.  
Понимает необходимость 
содержания в чистоте посуду, 
столовые приборы и умеет это 
использовать на практике. 

 Музыка 1. Мысли, чувства в музыке (психическое и 
эмоциональное здоровье). 
2. Выразительные средства в музыке 
(эмоциональная отзывчивость, 
сопереживание). 

Осознание и понимание 
собственных чувств по 
отношению к себе и другим; 
узнает и понимает свои эмоции 
и эмоции других людей 
Понимание причин позитивных 
и негативных эмоций; умение 
адекватно выражать эмоции. 

2 
класс 

Окружающий 
мир 

1. Гигиена органов зрения и факторы, 
приводящие к утомлению. 
2. Выбор одежды, обуви в соответствии с 
погодными условиями, индивидуальными 
особенностями.  
3. Внутренние органы и их предназначение. 
4. Признаки утомления. 
5. Отдых. Сон. 
6. Гигиена питания. 

Понимает, что тело состоит из 
клеток и является основной 
структурной единицей 
жизни. Понимает важность и 
применяет основные приемы 
защиты органов зрения и учится 
оказывать первую помощь при 
повреждении глаз. 
Понимает, что отдых и 
расслабление необходимы для 
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органов зрения. Понимает 
разницу в самочувствии и 
поведении после полного и 
недостаточного отдыха. Умеет 
делать выбор в соответствии с 
погодными условиями и своими 
индивидуальными 
особенностями. Идентификация 
продуктов питания и 
необходимое количество пищи. 

 ОБЖ 1. Ожоги. Пиротехнические средства 
(безопасность). 
2. Игры с острыми предметами (здоровье, 
безопасность). 
3. Опасные игры в школе, дома, на улице 
(здоровье, безопасность). 
4. Первая помощь при простых травмах 
(здоровье). 
5. Укусы зверей, змей, насекомых (здоровье, 
профилактика, безопасность). 

Умеет различать и описывать 
личное безопасное поведение. 
Понимает и учится применять 
безопасные правила поведения 
дома, на улице, на природе. 
Получает базовые знания о 
первой доврачебной помощи. 

 Музыка 1. Интонационная выразительность 
музыкальной речи (психическое и 
эмоциональное здоровье).  
2. Музыка утра (эмоциональная 
отзывчивость, сопереживание). 

Понимает, что позитивные 
эмоции способствуют 
мышлению, памяти, творчеству, 
решению проблем. 
Умеет адекватно оценить себя, 
понимает эмоции других людей. 

3 

класс 
Окружающий 

мир 
1. Рост и развитие человека. Физические 
недостатки - эмоции и чувства, психическое 
и эмоциональное здоровье. 2. Кожа 
(самопознание, здоровье, гигиена).  
3. Строение ротовой полости 
(самопознание, гигиена, профилактика 
заболеваний). 
4. Микробы (самопознание, здоровье, 
инфекционные заболевания). 
5. Пищеварение (здоровье, гигиена питания, 
профилактика инфекционных заболеваний). 
6. Пищевые продукты (здоровье, гигиена 
питания, профилактика инфекционных 
заболеваний). 

Знает, как эмоции влияют на 
физическое здоровье. Понимает, 
что позитивные эмоции 
помогают учиться и жить.  
Понимание того, что кожа, 
которая покрывает и защищает 
наше тело, является органов 
чувств. 
Понимает и применяет правила 
ежедневного ухода за полостью 
рта. Понимает, что постоянные 
зубы не меняются.  
Учится различать продукты 
питания по группам, формирует 
предпочтения в еде, планирует 
меню на день. 

 ОБЖ 1.Медицинские услуги (здоровье) 
2.Лекарствасамопознание, безопасность) 

Понимает роль 
стоматологических служб, 
важность регулярных 
посещений врача. Знает, что 
лекарства следует принимать 
только при необходимости и под 
руководством родителей или 
других взрослых, которые 
отвечают за это. 

 Классный час 1. Права ребенка в семье (психическое и 
эмоциональное здоровье). 
2. Правила групповой деятельности 

Понимает причины гнева. 
Учиться управлять своими 
эмоциями. 
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(самопознание, психическое и 
эмоциональное здоровье). 

Ценность человека. 
Самовыражение и воздействие 
друг на друга через слова, 
действия, поступки и движения 
тела. 

4 

класс 
Окружающий 

мир 
1. Чувства, эмоции, настроение 
(психическое и эмоциональное здоровье). 
2. Общение (самопознание, взаимодействие 
с другими). 
3. Дружба (самопознание, взаимодействие с 
другими, конфликт, безопасность). 

Понимание того, что человек 
обладает многими чувствами и 
обучение правильно выражать 
свои эмоции. Согласование 
своих действий с другими. 
Понимание того, что может 
обидеть других. 
Понимает, что друзья помогают 
чувствовать себя счастливым. 

 Классный час 1. Семья (самопознание, психическое и 
эмоциональное здоровье). 

Понимание функций родителей в 
семье, ответственность 
родителей. Значение семьи в 
развитии личности. Понимание, 
уважение потребностей членов 
семьи и проявление уважения 

 ОБЖ 1. Экстремальные ситуации (здоровье, 
безопасность). 
2. Поведение, подвижные игры на улице 
(безопасность). 
3. Пожары (здоровье, безопасность). 
4. Стихийные бедствия, техногенные 
катастрофы (здоровье, безопасность).  
5. ПАВ (здоровье, профилактика). 

Узнает об основных 
чрезвычайных ситуациях и 
учиться основным правилам 
поведения в них. Знает правила 
дорожного движения, 
безопасного поведения в школе, 
дома, при поездках в транспорте, 
во время отдыха и умеет их 
применять в жизни Понимает, 
зачем люди применяют 
лекарства в немедицинских 
целях и осознает опасность 
таких действий. 

 Музыка 1. Россия - Родина моя (психическое и 
эмоциональное здоровье). 
2. День, полный событий (психическое и 
эмоциональное здоровье). 

Учится уважать себя, гордиться 
своими хорошими сторонами; 
уважать и гордиться своей 
Родиной. 
Понимает значимость 
внутренних и внешних факторов 
на самооценку. 

 
 
 
 
 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 
деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над 
вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 
напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 
чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 
требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 
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заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). Проводятся физкультминутки, прогулки. 
Педагогический коллектив применяет различные формы и методы здоровьесберегающих 
технологий, эффективность которых обсуждается на педагогических советах и совещаниях. 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 
возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  Используемый в школе учебно-
методический комплекс «Гармония» содержит материал для регулярного проведения  учеником 
самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обучения:  в результате 
работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате обучения в 
том или ином классе начальной школы. Система заданий направленных на самооценку 
результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на 
осознание происходящих приращений  знаний, способствует формированию рефлексивной 
самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов 
действий. Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно 
ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания школьниками основных 
правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. 
Достижению указанных личностных результатов способствует тесная связь изучаемого 
материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, 
материал о правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. 
Особую актуальность имеет учебный материал,  связанный с проблемой безопасного поведения 
ребенка в природном и социальном окружении. 

В школе соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, в 
том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 
особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В используемой в школе 
системе учебников «Школа России» учтены психологические и возрастные особенности 
младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения 
указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий представлены 
разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые 
сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации 
обучающихся, учитывающими переход  детей младшего школьного возраста от игровой 
деятельности (ведущего вида деятельности  в дошкольном возрасте) к учебной. Для детей, 
имеющих справки ПМПК (VII вида) применяются соответствующие методики разноуровневых 
заданий для самостоятельной работы, создание ситуаций выбора учащимися заданий. 
 

Организация учебного процесса 
Задача: повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного функ-
ционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального 
чередования труда и отдыха.  
Планируемый результат: 
- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной 
нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) обучаю-
щихся; использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 
особенностям обучающихся; 
- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 
числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 
- индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и 
темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального общего образования 
 
1. С целью профилактики утомления и стрессов как одной из наиболее реальных возможностей 
здоровьесбережения в школе особое внимание уделять соблюдению гигиенических норм и тре-
бований к объему учебной и внеурочной  нагрузки обучающихся на всех этапах обучения. 
 
2.  Соблюдение гигиенических требований к условиям обучения школьников: 
- поддержание постоянного воздушно-теплового режима в помещениях школы; 
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- до начала учебных занятий, во время перемен и после занятий осуществление проветривание 
классных кабинетов; 
- наличие во всех учебных кабинетах естественного левостороннего освещения, создание усло-
вий для максимального использования дневного света и равномерного освещения учебных по-
мещений; 
- применение в учебных помещениях системы искусственного освещения, соответствие уровня 
освещенности в кабинетах гигиеническим нормам и требованиям САНПИН; 
- исключение действия раздражающих посторонних звуков, создание спокойной звуковой об-
становки. 
3. Во избежание утомляемости и стрессов обучающихся, особое внимание уделять рациональ-
ной организации урока: 
- организация различных видов деятельности (письмо, чтение, слушание, рассказ, работа с на-
глядными пособиями, проблемные беседы, решение задач, выполнение творческих заданий) на 
уроке, которые чередуются через 10 – 15 минут, а при необходимости (в классах 7,8 видов) и 
чаще; 
- поддержка благоприятного психологического климата, особое внимание уделять эмоциональ-
ным разгрузкам; 
- проведение на уроках тематических физкультминуток, содержащих комплекс упражнений для 
разминки мелких мышц руки, массажа активных точек, гимнастики для глаз. 
4. В своей педагогической деятельности следовать принципам здоровьесберегаю-
щей педагогики: 
- принципу оздоровительной направленности; 
- принципу комплексного междисциплинарного подхода к обучению школьников;  
-
принци-
пу активного обучения;·принципу формирования у обучающихся ответственности за их здоров
ье  и здоровья окружающих людей. 
 
5. Использовать на уроках методы и приёмы здоровьесберегающих техноло-
гий, соответствующие возрастным  возможностям и особенностям обучающихся:  
- метод свободного выбора; 
- метод групповой и коллективной работы; 
- методы,  направленные на  самопознание и развитие самооценки обучающихся; 
- практические методы (проведение практических, лабораторных работ; экскурсий; выполне-
ние творческих работ; проектов на заданную тему); 
-игровые методы обучения (использование на уроках познавательных, сюжетно- ролевых, ди-
дактических, ситуационных игр); 
- метод проблемного обучения. 
 
6.Осуществлять индивидуализацию обучения:  учиты-
вать индивидуальные особенности развития каждого ученика. 
 
7. Вводить любые инновации в учебный процесс только под контролем специалистов. 
 
8. Использовать правила при работе за компьютером. 
 
 
Медицинское обеспечение Программы 
 
1. Медико-педагогическая диагностика состояния здоровья  
- медицинский осмотр детей, врачами-специалистами (педиатром, окулистом, отоларингологом, 
хирургом, неврологом); 
- медицинский осмотр детей и профилактическая работа стоматологического кабинета; 
- мониторинг состояния здоровья, заболеваемости с целью выявления наиболее часто болеющих 
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детей; определение причин заболеваемости с целью проведения более эффективной коррекци-
онной и профилактических работ; 
- диагностика устной и письменной речи (мониторинг речевого развития 
 
2. Профилактическая работа по предупреждению заболеваний: 
- проведение плановых прививок медработником  школы (в т.ч. вакцинация против гриппа, 
клещевого энцефалита); 
- витаминизация третьих блюд; 
- профилактика простудных заболеваний (применение чеснока, оксалиновой мази, использова-
ние на уроках дыхательную гимнастику по Стрельниковой  и т.д.); 
- создание в школе условий для соблюдения санитарно-гигиенических навыков: мытья рук, пе-
реодевания сменной обуви и т.д.; 
- соблюдение санитарно-гигиенического противоэпидемического режима. 
 
3. Максимальное обеспечение двигательной активности детей: 
- ежедневная физзарядка до занятий; 
- согласно письму МО РФ «Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 
школы» (от 25.09.2000г. № 2021/11-13), проведение физкультминуток на каждом уроке про-
должительностью по 1,5-2 минуты (рекомендуется проводить на 10-й и 20-й минутах урока). В 
комплекс физминуток включены различные упражнения с целью профилактики нарушения 
зрения,    простудных заболеваний, заболеваний опорно - двигательного аппарата. 
- согласно требованиям СанПиН 2.4.2.11784)2 п. 2,9.4., в середине учебного дня (после двух уро-
ков) для первоклассников проводится динамическая пауза на свежем воздухе продолжительно-
стью 40 минут; 
- подвижные игры на переменах; ежедневная прогулка и спортивный час в группе продленного 
дня; 
- внеклассные спортивные мероприятия; 
- школьные спортивные кружки. 
 
4. Организация рационального питания предусматривает: 
- назначение учителя, ответственного за организацию, за родительскую плату и бесплатное пи-
тание; 
- создание бракеражной комиссии в составе: учитель, ответственный за организацию питания; 
- выполнение требований СанПиН к организации питания в общеобразовательных учреждениях; 
- соблюдение основных принципов рационального питания: соответствие энергетической ценно-
сти рациона возрастным физиологическим потребностям детей (учет необходимой потребности в 
энергии детей младшего школьного возраста); 
- сбалансированность рациона питания детей по содержанию белков, жиров и углеводов для 
максимального их усвоения 
 
 
Психолого-педагогическое и социальное обеспечение программы 
 
Психолого-педагогическое и социальное обеспечение программы предполагает: 
- тесное сотрудничество учителей школы с психологической службой района, медицинскими 
работниками МУЗ «Троицкая врачебная амбулатория», врачами ЦРБ, социальным педагогом, 
- сотрудничество учителей-предметников с классными руководителями; 
- предупреждение конфликтных ситуаций «учитель – ученик», «ученик-ученик», 
- решение проблем, связанных с трудностями, возникающими у обучающихся в процессе заня-
тий физической культурой; 
- социально-психологические консультации для родителей; 
- контроль медицинского обслуживания обучающихся; 
- контроль качества питания обучающихся в школьной столовой. 
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Организация физкультурно-оздоровительной работы 
 
Задача: обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нор-
мального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрас-
тов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обу-
чающихся и формирование культуры здоровья.  
Планируемый результат: 
• эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в 
секциях); 

• рациональная организация уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 
характера на ступени начального общего образования; 

•  функционирование занятий по лечебной физкультуре; 
• организация часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками; 
• организация динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организация работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 
функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 
соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Организация физкультурно-оздоровительной работы предполагает: 
 

 
№ 

 
Направления деятельности 

 

 
Сроки 

1. Введение третьего дополнительного урока по 
физической культуре  

В течение года 

2. Организация динамических пауз в виде игр, 
физкультминуток. 

На уроках, переменах. 

3. Введение  динамического часа в  режим группы 
продленного дня и для учащихся 1-2 классов.  

Ежедневно 

4. Проведение ежедневной утренней гимнастики в течение 
10 минут до начало уроков 

Ежедневно 

5. Организация спортивных секций по вольной борьбе, во-
лейболу. 

Один раз в полугодие 

6. Участие в спортивно-оздоровительных мероприятиях 
(Дни спорта, Кросс наций, Лыжня России, Весёлые стар-
ты, Папа, мама, я – спортивная семья и т.д.); 
 

В течение года 

7. Проведение школьной олимпиады по физической куль-
туре 
 

Два раза в четверть 

8. Проведение классных часов по вопросам гигиены, охра-
ны здоровья и формирования здорового образа жизни по 
темам: 
- Личная гигиена,1 класс. 
- Чтобы зубы не болели,1 класс. 
- Беречь глаза как алмаз,1 класс. 
- Да здравствует мыло душистое,1 класс. 
- Твой режим дня,1 класс. 
- О хороших привычках, 2 класс. 
- Умеем отдыхать, 2 класс. 
- Не видать грязнулям счастья, 2 класс. 
- Загадки доктора Неболита, 2 класс. 

Один раз в месяц 
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- Ты и телевизор, 3 класс.  
- ТВ + здоровье, 3 класс. 
- Смейся на здоровье. Улыбка и хорошее настроение, 3 
класс. 
- Чихали мы на простуду!, 3 класс. 
- Лакомств – 1000, а здоровье – одно!, 4 класс. 
-  Как устроен человек?, 4 класс. 
- Как уберечь себя от беды, 4 класс. 
- Наше здоровье в наших руках, 4 класс 
 

9. Курс «Основы рационального питания» 
 

В течение года 

10. Участие в конкурсах рисунков на темы: «Солнце, воздух 
и вода – наши лучшие друзья!»  

Регулярно 

 
Реализация дополнительных образовательных Программ 

 
Задача: внедрить программы дополнительного образования по формированию ценностного  
отношения  к здоровью и здоровому образу жизни в качестве отдельных образовательных мо-
дулей или компонентов, включённых в учебный процесс 

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, направ-
ленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: 
Традиционно в сентябре проводится «День здоровья». Активное участие во Всероссийских ак-
циях «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам», «Здоровы мы – здорова Рос-
сия!» 
 
1. Для введения дополнительных образовательных программ необходимо: 
- осуществление мониторинга физического развития обучающихся с последующим анализом; 
- проведение совместно с медицинскими работниками МУЗ «Троицкая врачебная амбулатория» 
анализа заболеваемости обучающихся, выявление динамики различных заболеваний и их воз-
можных причин; 
- проведение с обучающимися бесед о сохранении, укреплении здоровья, создание информаци-
онных вестников и листков здоровья: профилактические беседы о мерах по предупреждению 
инфекционных (гриппа, гепатита, туберкулеза и др.) и паразитных (аскаридоза, гельминтоза, 
педикулеза) заболеваний; 
- приглашение специалистов из кожно-венерологического кабинета ЦРБ, для проведе-
ния лекций для обучающихся о мерах предупреждения различных кожных заболеваний; 
- выпуск санбюллетеней, валеологических листовок с информацией о предупреждении инфек-
ционных и других заболеваний.  
- проведение дней здоровья; 
- организация работы кружков; 
- проведение мониторинга здоровья обучающихся с целью создания усло-
вий для развития у школьников умений оценивать здоровье человека, опреде-
лять степень влияния факторов окружающей среды на здоровье человека. 
- проведение тематических классных часов с валеологическим содержанием;  
- организация работы валеологического кружка с целью создания условий для формирования у 
школьников гигиенических умений и навыков, углубления знаний обучающихся о факторах 
здоровья и нездоровья; 
· участие в общешкольных, районных и областных мероприятиях, посвященных охране здоро-
вья; 
- участие в конкурсах рисунков на темы: «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!», «24 
марта – День борьбы с туберкулезом», которые организует Российское общество «Красный 
крест». 
2. Создание программы «Обучение здоровью». 
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Программа «Обучение здоровью» вводится с 1 класса и продолжается на всех ступенях школы. 
Дети развиваются и взрослеют, появляется необходимость вновь возвращаться к целому ряду 
вопросов обучения здоровью. Программа представлена как интегрированный курс в образова-
тельные учебные предметы (окружающий мир, ОБЖ, музыка), через классные часы. Программа 
«Обучение здоровью» знакомит со всем многообразием окружающего мира, формирует созна-
тельность и умение выбирать. Реализация программы позволит сформировать основы психоло-
гической грамотности, гражданскую сознательность и поможет школьнику успешно адаптиро-
ваться в жизни. 
 

Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Задача: внедрить программы дополнительного образования по формированию ценностного  
отношения  к здоровью и здоровому образу жизни в качестве отдельных образовательных 
модулей или компонентов, включённых в учебный процесс 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам 
охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает:  
- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;  
- привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 
оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований;  
- создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п; 
- родительский лекторий.  

Согласно статье 18 Закона Российской Федерации “Об образовании” первыми педагогами 
ребенка являются его родители. Конвенция о правах ребенка (ст. 18), принятая ООН, 
провозглашает: родители несут основную, общую и одинаковую ответственность (оба 
родителя) за воспитание и развитие ребенка, а государство оказывает им надлежащую помощь. 
Эти документы закрепляют права родителей на своих детей и повышают их ответственность за 
воспитание сына или дочери. 

И манера поведения ребенка, и выбор друзей, и взаимоотношения с близкими людьми, и 
традиции семейного воспитания в будущей семье- все берет свое начало в детстве. Семью 
можно сравнить со стартовой площадкой, которая определяет жизненный маршрут человека. 
Каждый взрослый, и в первую очередь родители, в ответе за то, чтобы проблемы, с которыми 
ребенок встретится на своем пути, он умел преодолевать достойно и с честью. Не менее важна 
для ребенка и встреча с такими взрослыми, которые ему будут помогать учиться искусству 
жизни. Огромна роль классного руководителя он может стать объединяющей силой и 
поддержкой для родителей и детей. 

Родительское собрание на протяжении многих лет остается  одной из наиболее 
распространенный форм работы с родителями. Однако некоторое обновление все-таки 
необходимо, и оно выражается прежде всего в расширении тем, к которым обращаются 
классные руководители, готовя родительские собрания. Также родители высказывают 
пожелания больше узнать о проблемах курения, алкоголизма и наркомании, о том, как они, 
родители, могут помочь детям в адаптации к новым условиям обучения, личностном и 
профессиональном самоопределении. 

«Что есть благо? Знание. Что есть зло? Незнание». В связи с этим главная задача 
родительского лектория состоит в просвещении родителей, повышении их компетентности и 
активности в формировании личности ребенка. 

Как показывает практика, без привлечения родителей к участию в образовательном 
процессе педагогическому коллективу трудно добиться серьезных успехов. Необходимо 
активное включение в образовательный процесс родителей гимназистов. Поэтому важнейшей 
задачей педагогического коллектива является организация педагогического всеобуча 
родителей. Администрацией школы разработаны темы педагогического лектория для 
родителей. 
 

1 класс 
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- «Возрастные особенности младших школьников. Проблемы 1-го класса. Режим дня». 
- «О профилактике близорукости и сколиоза. Последствия неправильной осанки». 
- «Как сохранить зубы ребенка здоровыми». 
- «Игра и труд в жизни первоклассника». 
- «Организация летнего отдыха». 
2 класс 

-  «Как помочь ребенку выполнить домашнее задание». 
- «Воспитание у ребенка ответственности за свои поступки». 
- «О пользе закаливания организма». 
- «Воспитание интереса к чтению, рисованию, музыке как важнейшем фактору развития интел-
лекта ребенка». 
- «Как оздоровить ребенка летом». 
3 класс 

- «Воспитание сознательной дисциплины у школьников». 
- «Поощрение и наказание в семье». 
- «Плоскостопие и его последствия». 
- «Трудовое воспитание в семье». 
- «Безнадзорность детей в летний период». 
 

4 класс 

-  «Утомление и отдых. О пользе занятий физкультурой и спортом». 
- «Можно и нельзя. Взаимоотношения ребенка с окружающими людьми». 
- «Гигиеническое воспитание школьников». 
- «Общение с природой – естественная потребность человека, воспитание бережного отноше-
ния к окружающей среде». 
- «Правила поведения на водоемах». 
 
Родительские собрания: 
 
-  «Распорядок дня ребёнка». 
-  «Особенности психофизического развития детей разных возрастных групп». 
- «Профилактика простудных заболеваний». 
- «Профилактика стрессов». 
- «Роль физкультуры в формировании здорового образа жизни». 
- «Компьютер и здоровье». 
 
Выпуск бюллетеней и буклетов  для родителей: 
- «Распорядок дня ребёнка». 
- «Особенности психофизического развития детей разных возрастных групп». 
- «Профилактика простудных заболеваний». 
- «Профилактика стрессов». 
- «Роль физкультуры в формировании здорового образа жизни». 
- «Компьютер и здоровье». 
 
Информирование родителей по вопросам здоровья школьников и пропаганды здорового образа 
жизни с использованием листовок, буклетов, школьных информационных стендов. 
 
Индивидуальное консультирование родителей по вопросам здоровья школьников и пропаганды 
здорового образа жизни. 
 
Совместная внеклассная работа педагогов, родителей и обучающихся: 
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- праздник «Папа, мама, я – спортивная семья»; 
- туристические походы, экскурсии; 
- привлечение родителей-специалистов для участия в работе с детьми, проведения круглых сто-
лов для педагогов. 
 

Планируемые  результаты реализации Программы 
 

Личностные УУД: 
-оценивать важность бережного отношения к здоровью человека и к природе; 
-понимать важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и творчества; 
- вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, способствую-
щие ненасильственному и равноправному преодолению конфликта. 
 
Регулятивные УУД: 
- определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по решению про-
блемы (задачи); 
- использовать информацию в проектной деятельности по формированию ЗОЖ под руково-
дством учителя-консультанта. 
 
Коммуникативные УУД: 
- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных ре-
чевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ; 
-при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться подтверждать ар-
гументы фактами; 
-учиться критично относиться к собственному мнению; 
- организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 
другом и т.д.); 
- предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 
Реализация программы способствует: 
– повышению эффективности работы педагогов и медицинских работников по сохранению и 
укреплению здоровья учащихся; 
– пополнению фонда технического оборудования и создание дополнительных кабинетов по об-
служиванию учащихся с целью сохранения и укрепления их здоровья; 
– удовлетворению спроса населения (подростков, молодежи, родителей) в использовании спор-
тивной базы школы для занятий спортом; 
– использованию новых, эффективных технологий, основанных на уважении личности, ее инте-
ресов, заботе о ее здоровье; 
– расширению перечня дополнительных услуг, предоставляемых детям, не посещающим до-
полнительные образовательные учреждения, для решения проблемы адаптации учащихся I сту-
пени; 
– обеспечению охраны жизни и безопасных условий учебы и труда; сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся, формирование их здорового образа жизни; 
– созданию условий для полноценного питания обучающихся; 
– повышению профессионального мастерства и качества труда педагогических кадров; 
– созданию новых культурно – спортивных комплексов; 
– формированию зрелой личности выпускника с позитивными моральными ценностями, с вы-
соким потенциалом здоровья. 
 

Модель 
 формирования культуры здоровья выпускника школы 

 
I. Основы культуры здоровья 
(здоровьесберегающие 
компетентности) 

– устойчивая потребность в ЗОЖ 
– умение применять средства оздоровления 
– поддержка собственного физического уровня 
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– овладение различными видами двигательной активности 
– сформированность культуры питания 

II. Коммуникативные 
компетентности 

– умение выстраивать позитивное межличностное общение 
– умение решать конфликты ненасильственным путем 
– адекватное поведение в стрессовых ситуациях 
– сформированность нравственных норм 

III. Интеллектуальные 
компетентности 

– оптимальное использование медиатехнологий без ущерба для 
здоровья 
– владение приемами научной организации учебной 
(интеллектуальной) деятельности 
– знания о навыках профилактики и сохранения здоровья 
– знание о приоритете здоровья в системе жизненных ценностей 

 
Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни учащихся оцениваются: 
- через анкетирование родителей и обучающихся 
- через  психологические тестирования: в 1-ых классах и предшкольных группах – адаптация к 
школе, 2-4 классы – учебная мотивация, 4-ые классы – готовность к переходу в среднюю школу 
- в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных за-
болеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области здоровьс-
бережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе обсуж-
дения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в 
процессе реализации дополнительных программ оздоровительной направленности.   
 

Виды и формы здоровьесберегающих мероприятий. 
Беседа. 
Спортивные секции, туристические походы. 
Уроки физической культуры (урочная). 
Подвижные игры (урочная, внеурочная, внешкольная). 
Индивидуализация обучения. 
Дни спорта, олимпиады, соревнования. 
Дни здоровья, конкурсы, праздники. 
Лекции, семинары, консультации для родителей. 
 
 
 
 
 
 

Планируемые результаты формирования культуры здорового 
и безопасного образа жизни 

 
Направление Планируемые результаты 

 
Формирование ценност-
ного отношения к здоро-
вью и здоровому образу 
жизни 

1.У учащихся сформировано ценностное отношение к своему здоро-
вью, здоровью близких и окружающих людей. 
2. Учащиеся имеют элементарные представления о физическом, нрав-
ственном, психическом и социальном здоровье человека. 
3. Учащиеся имеют первоначальный личный опыт здоровьесберегаю-
щей  деятельности. 
4. Учащиеся имеют первоначальные представления о роли физической 
культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и 
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творчества. 
5. Учащиеся знают о возможном негативном влиянии компьютерных 
игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 

Создание здоровьесбере-
гающей инфраструктуры 
образовательного учреж-
дения 

Соответствие состояния и содержания зданий и помещений санитар-
ным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требо-
ваниям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

Рациональная организа-
ция образовательного 
процесса 

Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объё-
му учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, 
занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах 
обучения. 

Организация физкультур-
но-оздоровительной рабо-
ты 

1.Полноценная и эффективная работа с обучающимися всех групп здо-
ровья (на уроках физкультуры, в секциях). 
2. Рациональная и соответствующая организация уроков физической 
культуры и занятий активно-двигательного характера. 

Реализация дополнитель-
ных образовательных 
программ 

Эффективное внедрение в систему работы ОУ программ, направлен-
ных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в 
качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 
включённых в учебный процесс. 

Просветительская работа 
с родителями 

Эффективная совместная работа педагогов и родителей по проведению 
спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 
вредных привычек. 

 
 

Заключение 
 
 Целевая Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни по-
зволяет создать инновационный потенциал, обеспечить принципиальное изменение ситуации, 
оперативно решать возникающие проблемы и расширить имеющиеся возможности комплекс-
ной системной работы по охране и укреплению здоровья. 
Создание в образовательном учреждении Программы формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни и её эффективное функционирование предполагает полноценное 
осознание всеми участниками образовательного процесса важности сохранения своего здоровья 
и здоровья окружающих его людей 

 
 

 

 

2.5.Программа коррекционной работы. 
 

Пояснительная записка 
Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами  (далее 

— дети с ОВЗ) и детьми, проявляющими способности в отдельных областях (далее – ДПС), об-
разование является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, 
обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в раз-
личных видах профессиональной и социальной деятельности. 

Программа коррекционной работы — это комплексная программа по оказанию помощи де-
тям с ОВЗ и ДПС в освоении основной образовательной программы начального общего образо-
вания. 
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Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной работы с 
обучающимися на ступени начального общего образования являются:  

• Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-
ния; 

• СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного 
процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

• Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной шко-
лы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

• О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 
220/11-13 от 20.02.1999); 

• Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО РФ и 
НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

• Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной програм-
мы начального общего образования (2009 г.); 

• О создании условий для получения образования детьми с ограниченными  
возможностями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18 апреля 
2008 г.); 

• Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 г. N 124-
ФЗ); 

• Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Началь-
ная школа. – М.: «Просвещение», 2010. 

 
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования сформи-

рована для контингента детей с ОВЗ и ДПС,  обучающихся в МОУ «Троицкая СОШ». Про-
грамма коррекционной работы в соответствии с Федеральным Образовательным Стандартом 
нового поколения направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ и  ДПС в 
освоении основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию 
недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  их социальную адап-
тацию. Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 
ОВЗ и ДПС посредством индивидуализации и дифференциации  образовательного процесса. 

Цель программы: обеспечить  системный подход к созданию условий для развития детей с 
ОВЗ и ДПС и оказание помощи детям этих категорий в освоении основной образовательной 
программы начального общего образования.  
 

Задачи программы: 

1) выявлять особые образовательные потребности детей с ОВЗ, обусловленные особенно-
стями их физического и (или) психического развития; 

2) осуществлять индивидуально ориентированную педагогическую помощь детям с ОВЗ и 
ДПС с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможно-
стей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комис-
сии);  

3) обеспечить возможность освоения детьми с ОВЗ и ДПС основной образовательной про-
граммы начального общего образования на доступном им уровне и их интеграцию в ОУ; 

4) разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  организация индивидуаль-
ных и групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и психи-
ческом развитии, а также для детей, имеющие отдельные способности и таланты; 
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5) оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным представите-
лям) детей с ОВЗ и ДПС по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы: 
• Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, кото-

рый призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ре-
бёнка. 

• Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 
т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений 
детей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различно-
го профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ре-
бёнка, участие в данном процессе всех участников образовательных отношений. 

• Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным предста-
вителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 
подхода к её решению. 

• Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получе-
ния образования детьми с ОВЗ. 

• Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) 
детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, организации, осуще-
ствляющие образовательную деятельность, защищать законные права и интересы 
детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представите-
лями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекцион-
ные) организации, осуществляющие образовательную деятельность (классы, груп-
пы). 

Направления работы 
Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание: 
– диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 
рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образо-
вательной организации; 

– коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализиро-
ванную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 
(или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной организации; способству-
ет формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятив-
ных, познавательных, коммуникативных); 

– консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровож-
дения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психоло-
го-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучаю-
щихся; 

– информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную дея-
тельность по вопросам, связаннымс особенностями образовательного процесса для данной ка-
тегории детей, со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися (как 
имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представи-
телями), педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы 
Диагностическая работа включает:  

– своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 
– раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательнойорганизации) ди-

агностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 
– комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля; 
– определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 
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– изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 
обучающихся; 

– изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 
– изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ; 
– системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой раз-

вития ребёнка; 
– анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
– выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных про-

грамм/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 
потребностями; 

– организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррек-
ционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудно-
стей обучения; 

– системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в дина-
мике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных дей-
ствий и коррекцию отклонений в развитии; 

– коррекцию и развитие высших психических функций; 
– развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию 

его поведения; 
– социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при пси-

хотравмирующих обстоятельствах. 
Консультативная работа включает: 

– выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 
работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений; 

– консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориенти-
рованных методов и приёмов работы с обучающимся с ОВЗ; 

– консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приё-
мов коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
– различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информаци-

онные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образователь-
ных отношений — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 
родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанныхс 
особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

– проведение тематических выступлений для педагогови родителей по разъясне-
нию индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

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). Резуль-

татом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей разви-
тия детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образо-
вательной среды на предмет соответствия требованиям программно-методического обеспече-
ния, материально-технической и кадровой базы организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятель-
ность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный про-
цесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, и процесс специального сопро-
вождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, 
воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контроль-
но-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 
условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым обра-
зовательным потребностямребёнка. 
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Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Резуль-
татом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопро-
вождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Механизмы реализации программы 
Основными механизмами реализации коррекционной 

работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной ор-
ганизации обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 
здоровья специалистами различного профиляв образовательном процессе, и социальное парт-
нёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной организации с 
внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и 
другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 
– комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 
– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 
– составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррек-

ции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 
сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 
социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психоло-
го-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее 
распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на со-
временном этапе — это консилиумы и службы сопровождения образовательной организации, 
которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным предста-
вителям), а также образовательной организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, 
обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Социальноепартнёрство предусматривает: 
– сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбереже-
ния детейс ограниченными возможностями здоровья; 

– сотрудничество со средствами массовой информации,а также с негосударствен-
ными структурами, прежде всегос общественными объединениями инвалидов, организациями 
родителей детей с ОВЗ; 

– сотрудничество с родительской общественностью. 
Условия реализации программы 
Программа коррекционной работыпредусматривает создание в образовательной организа-

ции специальных условий  обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих: 
Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 

– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагру-
зок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответст-
вии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

– обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 
учебно-воспитательной деятельности;учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 
комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических тех-
нологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной дея-
тельности, повышения ее эффективности, доступности); 

– обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 
задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 
ОВЗ; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач 
развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося свер-
стника; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных 
образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 
потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специ-
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фики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляе-
мое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

– обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умствен-
ных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдениесанитарно-гигиенических правил 
и норм); 

– обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности на-
рушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитатель-
ных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговыхмероприятий; 

– развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 
психического и (или) физического развития 

Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы кор-

рекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инстру-
ментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педаго-
га-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 
развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование адапти-
рованных образовательных программ. 

Кадровое обеспечение 
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная    работа должна осуществляться специалистами соответствующей 
квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обя-
зательную курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в рамках 
обозначенной темы. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 
нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 
коллектива образовательной организации. Для этого необходимо обеспечить на постоянной 
основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников образовательных 
организаций, занимающихся решением вопросов образования детей с ОВЗ. Педагогические 
работники образовательной организации должны иметь чёткое представление об особенно-
стях психического и (или) физического развития детей с ОВЗ, о методиках и технологиях ор-
ганизации образовательного и реабилитационного процесса. 

Материально - техническое обеспечение 
Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей матери-

ально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно-развивающую 
среду образовательной организации в том числе надлежащие материально-технические усло-
вия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками фи-
зического и (или) психического развития в здания и помещения образовательной организации и 
организацию их пребывания и обучения в организации (включая пандусы, специальные лифты, 
специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, 
медицинское оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с ОВЗ 
индивидуального и коллективного пользования, для организации коррекционных и реабилита-
ционных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения 
медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, 
хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 
Необходимым условием реализации программы является создание информационной об-

разовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имею-
щих трудности в передвижении, с использованием современных информацион-
но-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей (за-
конных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информацион-
но-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций 
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по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материа-
лов, аудио- и видеоматериалов. 

 
Программа коррекционной работы содержит следующие разделы: 
1. Система комплексного педагогического сопровождения детей с ОВЗ и ДПС в условиях 

образовательного процесса. 
2. Формы обучения, содержание и план реализации индивидуально ориентированных кор-

рекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потреб-
ностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в образовательном уч-
реждении и освоение ими основной образовательной программы начального общего образова-
ния.  

3. Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образова-
тельной программы начального общего образования, корректировку коррекционных мероприя-
тий. 

4. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ и ДПС.  
5. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий учи-

телей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников образова-
тельного учреждения и других организаций, специализирующихся в области семьи и других 
институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и вне-
школьной деятельности. 

6. Показатели результативности и эффективности  коррекционной работы. 
 

1. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса. 

В школе предполагается создать службу, осуществляющую педагогическое сопровождение 
детей с ОВЗ и ДПС, которая будет вести ребенка  на протяжении всего периода его обучения в 
начальной школе. В службу сопровождения должны войти все педагоги начальной школы и 
медицинская сестра Троицкой врачебной амбулатории И.А.Лисичкина. Комплексное изучение 
ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содержания 
обучения с учетом индивидуально-психологических особенностей детей должно осуществлять-
ся на школьном психолого-медико-педагогической  консилиуме.  

Целью педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ и ДПС, обучающегося в ОУ, яв-
ляется обеспечение условий для оптимального развития ребенка, успешной интеграции его в 
социум.  

Педагогическое сопровождение учащихся включает:  
• диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, педагогические наблюдения; 
• создание благоприятных социально-педагогических условий для развития личности, ус-

пешности обучения;  
• конкретную педагогическую помощь ребенку. 
Прием в школу детей с ОВЗ осуществляется на основе заключения медико-

психологической и педагогической комиссии, в котором указано, что ребенок может учиться в 
ОУ. На каждого обучающегося заполняется и ведется в течение всего времени обучения педа-
гогическая карта, в которой фиксируются педагогические особенности развития личности обу-
чающегося; результаты педагогической и психологической диагностики; рекомендации по со-
провождающей работе. 

Переход детей из ДОУ в начальную школу является кризисным. Поэтому приоритетным 
направлением деятельности службы сопровождения является профилактическая работа с деть-
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ми с ОВЗ и ДПС по предупреждению проблем адаптационного периода: социально-
психологических (проблемы социальной дезадаптации), личностных (неуверенность в себе, вы-
сокая тревожность, неадекватная самооценка, низкая учебная мотивация и т.д.), познаватель-
ных (проблемы восприятия, внимания, памяти, мышления, трудностей в обучении). 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода обуче-
ния являются:  

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности 
учащихся. 

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ и 
ДПС, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций 
по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях ОУ. 

2. Аналитическая работа. 
3. Организационная работа (создание единого информационного поля школы, ориентиро-

ванного на всех участников образовательного процесса — проведение школьных педаго-
гических консилиумов, больших и малых педсоветов, обучающих семинаров, совещаний 
с представителями администрации, педагогами и родителями). 

4. Консультативная работа с педагогами, обучающимися и родителями. 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопрово-
ждения детей с ОВЗ и ДПС и их семей по вопросам реализации дифференци-
рованных педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития 
и социализации обучающихся; 

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного про-
цесса для данных категорий детей, со всеми участниками образовательного 
процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в 
развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими ра-
ботниками. 

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение проблем 
межличностного взаимодействия). 

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с учащимися, 
испытывающими трудности в школьной адаптации).  

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специа-
лизированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в ус-
ловиях ОУ; способствует формированию универсальных учебных дейст-
вий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, комму-
никативных). 

 
 2. Формы обучения, содержание и план реализации мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и ДПС, их интеграцию в 
ОУ и освоение ими основной образовательной программы начального общего образования  

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с ОВЗ и ДПС, в 
том числе об определении формы и степени его интеграции в образовательную среду, решается 
на школьном педагогическом консилиуме, исходя из потребностей, особенностей развития и 
возможностей ребенка, с непосредственным участием его родителей (законных представите-
лей). Для детей выстраивается корреционно-развивающая работа, направленная на постепенное 
увеличение меры самостоятельности, подчинение своей деятельности поставленной цели при 
организующей, стимулирующей помощи взрослого; переключение обучающихся на практиче-
скую деятельность с предметами, на другие облегченные задания, подкрепляющие их веру в 
собственные силы или направленные на развитие творческого потенциала. 
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Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно используется на протяже-
нии всего курса и позволяет каждому обучающемуся обучаться на максимально посильном для 
него уровне, соответствующем его способностям, особенностям развития и склонностям, сни-
мает излишнее эмоциональное и интеллектуальное напряжение, способствуют формированию 
положительных внутренних мотивов учения.  

Индивидуальная и групповая коррекционная работа с обучающимися. В ОУ  прово-
дится индивидуальная и групповая коррекционная работа с обучающимися.  

Индивидуальные занятия с педагогами. В ОУ должна быть организована поддержка де-
тей, испытывающих особые трудности при обучении, и детей, которые отстали от программы 
обучения по объективным причинам (болезнь, переезд, нахождение длительное время в санато-
рии и пр.).  

Индивидуальное обучение на дому — вариант обучения детей-инвалидов, при котором 
преподаватели ОУ организованно посещают ребенка и проводят с ним занятия непосредствен-
но по месту его проживания.  

В ОУ возможно дистанционное обучение — комплекс образовательных услуг, предостав-
ляемых детям-инвалидам с помощью специализированной информационно-образовательной 
среды, базирующейся на средствах обмена учебной информацией на расстоянии (компьютерная 
связь).  

Внеурочная деятельность. Основной формой организации внеурочной деятельности 
школьников выступает проектная деятельность. Включение детей с ОВЗ и ДПС в проект-
ную деятельность имеет особое значение, так как способствует их самореализации в различ-
ных видах трудовой, творческой деятельности, интеграции в социум. Проектная деятель-
ность влияет на формирование личностных качеств учащихся: требует проявления личност-
ных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям, к результатам 
труда и др.  

Организация школьных мероприятий  предполагает возможность участия в них детей с 
ОВЗ и ДПС наравне со своими сверстниками из других классов. Вне зависимости от степени 
выраженности нарушений развития детей с ОВЗ они включаются в проведении воспитатель-
ных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий 
вместе с другими детьми.  

 
3. Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образо-

вательной программы начального общего образования, корректировку коррекционных 
мероприятий осуществляет школьный педагогический консилиум. Он проводится по ито-
гам 1 полугодия и учебного года.  

Мониторинговая деятельность предполагает:  
• отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и ДПС и эффективности индивиду-

альных коррекционно-развивающих программ; 
• перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 
Педагогический консилиум анализирует выполнение индивидуального плана коррекцион-

но-развивающей работы с конкретными обучающимися, даёт рекомендации для следующего 
этапа обучения. Другая задача школьного консилиума — выбор дифференцированных педаго-
гических условий, необходимых для обеспечения общей коррекционной направленности учеб-
но-воспитательного процесса, включающей активизацию познавательной деятельности детей, 
повышение уровня их умственного и речевого здоровья, сохранение и поддержание здоровья, 
нормализацию учебной деятельности, профилактику и  

Требования к условиям реализации программы.  
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Психолого-педагогическое обеспечение: 
• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, ва-

риативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответст-
вии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

• обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учеб-
но-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 
комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогиче-
ских технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации обра-
зовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умствен-
ных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических 
правил и норм); 

• обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений 
их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 
культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприя-
тий. 

Программно-методическое обеспечение. В процессе реализации программы коррекцион-
ной работы могут быть использованы коррекционно-развивающие программы, диагностиче-
ский и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профес-
сиональной деятельности учителя. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физиче-
ского развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 
специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том 
числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение. Важным моментом реализации программы коррекционной ра-
боты является кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специали-
стами соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и педаго-
гами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в 
рамках обозначенной темы. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 
нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 
коллектива ОУ. Педагогические работники ОУ должны иметь чёткое представление об особен-
ностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями 
здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного про-
цесса. С этой целью в ОУ организуется просветительская работа через методические семинары. 

Материально-техническое обеспечение. Материально-техническое обеспечение за-
ключается в создании надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить 
адаптивную и коррекционно-развивающую среды  ОУ. 

Информационное обеспечение. Необходимым условием реализации программы являет-
ся создание информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной 
формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 
информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей (за-
конных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-
методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по 
всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и ви-
деоматериалов. 
 

5. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 
учителей ОУ и других организаций, специализирующихся в области семьи и других институ-
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тов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 
деятельности. 

Внутренний механизм взаимодействия:  

педагог 

цияадминистра

родитель

яобучающийс

→

→

→

                                   школьный педагогический консилиум 

ОУ взаимодействует по вопросам коррекционной работы с  внешними организациями, 
специализирующимися в области коррекционной педагогики, медицины: Троицкая врачебная 
амбулатория, ЦРБ,  отдел образования администрации Тюльганского района, ЦЗСН. 

Механизм реализации программы. Одним из основных механизмов реализации коррек-
ционной работы является оптимально выстроенное взаимодействие всех педагогов ОУ, обеспе-
чивающее системное сопровождение детей с ОВЗ и ДПС в образовательном процессе. Такое 
взаимодействие включает: 

• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квали-
фицированной помощи педагогов ОУ; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 
Консолидация усилий всех педагогов ОУ в области психологии, педагогики, медицины, со-

циальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-
педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее распро-
странённые и действенные формы организованного взаимодействия педагогов — это конси-
лиумы и службы сопровождения ОУ, которые предоставляют многопрофильную помощь ре-
бёнку и его родителям (законным представителям), а также ОУ в решении вопросов, связанных 
с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ОВЗ и ДПС. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 
социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие ОУ с внеш-
ними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и други-
ми институтами общества). Социальное партнёрство включает: 

• сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам пре-
емственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей 
с ОВЗ и ДПС; 

• сотрудничество со средствами массовой информации, сотрудничество с родительской 
общественностью. 

 
 
 
6. Показатели результативности и эффективности коррекционной работы. 
В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы могут 

рассматриваться:  

• динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ и ДПС по освоению предмет-
ных программ; 

• создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образова-
ния для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, оптимизи-
рующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-технических 
условий); 

• увеличение доли педагогических работников ОУ, прошедших специальную подготовку 
и обладающих необходимой квалификацией для организации работы с обучающимися с 
ОВЗ и ДПС; 

• сравнительная характеристика данных педагогической диагностики учащихся с ОВЗ и 
ДПС на разных этапах обучения; 
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На данный момент для программы коррекционной работы подбирается комплект диагно-

стического материала, разрабатываются индивидуальные карты развития, схемы характеристик 
и план работы по коррекции отдельных особенностей развития обучающихся начальной шко-
лы. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ: 
 

3.1.Учебный план начального общего образования 
Предметные области Учебные предметы/ 

Классы 
Количество часов  

в неделю 
I II III IV 

Обязательная часть 
Филология Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 
Иностранный язык - 2 2 2 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

- - - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 
Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 
Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 
Итого 21 23 23 24 
Часть, формируемая участниками образовательно-
го процесса при 6-дневной учебной неделе 

- 3 3 2 

Изучение предметов 
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Информатика   1 1 1 
Элективные курсы 
Русский язык  0,5 0,5 1 
Математика  1 1  
Организация здорового питания  0,5 0,5  
Максимально допустимая учебная нагрузка при 6-
дневной учебной неделе 

21 26 26 26 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

1 -4 классов  
МАОУ «Троицкая средняя общеобразовательная школа»  

Тюльганского района Оренбургской области 
 на 2015-2016 учебный год 

Учебный план МАОУ «Троицкая средняя общеобразовательная школа» Тюльганского 
района Оренбургской области  разработан на основе нового базисного учебного плана  для об-
щеобразовательных школ Оренбургской области (приказ МО Оренбургской области  №  01-
21/1742 от 06.08.2015 года), реализующего основную образовательную программу начального 
общего образования, в соответствии с УМК «Гармония». 

Учебный план соответствует действующему законодательству Российской Федерации в 
области образования, обеспечивает исполнение новых Федеральных государственных образо-
вательных стандартов начального общего образования в МАОУ «Троицкая средняя общеобра-
зовательная школа» Тюльганского района Оренбургской области. 

Данный учебный план определяет: 
• максимальный объем учебной нагрузки обучающихся 1-4 классов; 
•  состав  предметных областей, представленных  учебными предметами; 
• распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по   

учебным предметам.   
В 2-4 класса система аттестации достижений учащихся – промежуточная, по четвертям в 

форме выведения на основе текущих отметок, отметок за четверть, годовых и итоговых. Про-
межуточная аттестация проводится в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным 
образовательным стандартом, Уставом школы, Положением о системе оценки достижения пла-
нируемых результатов освоения основной образовательной программы НОО. 
         Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью получения объективной 
оценки усвоения обучающимися образовательных программ каждого года обучения в общеоб-
разовательной организации, за степень усвоения обучающимися Федерального государственно-
го образовательного стандарта, определенного образовательной программой в рамках учебного 
года и курса в целом. 
       Промежуточная аттестация проводится в  2-4 классах  по  всем  предметам Федерального 
компонента   учебного плана   в конце учебного года в форме комплексных итоговых контроль-
ных и проверочных работ.       
 

Класс Предмет Форма промежуточной аттестации 

2 кл. Русский язык   Итоговая проверочная работа 
Литературное чтение Итоговая проверочная работа 
Иностранный язык Контрольная работа в устной форме     
Математика Итоговая проверочная работа 
Информатика  Контрольная работа 
Окружающий мир Контрольный тест 
Музыка Тестовая работа 
Изобразительное искусство Защита проекта 
Технология  Контрольная работа 
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Физическая культура Зачет  
Элективный курс по русскому языку Тестовая работа 
Элективный курс по математике Тестовая работа 
Элективный курс «Организация здоро-
вого питания» 

Защита проекта 

3кл. Русский язык   Итоговая проверочная работа 
Литературное чтение Итоговая проверочная работа 
Иностранный язык Тестовая работа 
Математика Итоговая проверочная работа 
Информатика  Контрольная работа 
Окружающий мир Контрольный тест 
Музыка Тестовая работа 
Изобразительное искусство Защита проекта 
Технология  Контрольная работа 
Физическая культура Зачет  
Элективный курс по русскому языку Тестовая работа 
Элективный курс по математике Тестовая работа 
Элективный курс «Организация здоро-
вого питания» 

Защита проекта 

4 кл. Русский язык   Итоговая проверочная работа 
Литературное чтение Итоговая проверочная работа 
Иностранный язык Тестовая работа 
Математика Итоговая проверочная работа 
Информатика  Контрольная работа 
Окружающий мир Контрольный тест 
ОРКСЭ Творческий проект 
Музыка Тестовая работа 
Изобразительное искусство Защита проекта 
Технология  Контрольная работа 
Физическая культура Зачет  
Элективный курс по русскому языку  Тестовая работа 

 
      Сроки проведения  промежуточной аттестации утверждаются приказом директора школы  
не позднее 3-х недель до окончания учебного года.  
       Реализация учебного плана позволит сформировать у обучающихся базовые основы и фун-
дамент всего последующего обучения, в том числе: 
• заложить основу формирования учебной деятельности ребёнка - систему учебных и познава-
тельных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планиро-
вать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 
• формировать универсальные учебные действия; 
• развивать познавательную мотивацию и интересы обучающихся, их готовность и способность 
к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, форми-
ровать основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 
окружающими людьми. 

Содержание образования на ступени начального общего образования реализуется пре-
имущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 
деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому учебному предмету. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов 
и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Содержание образования обязательной части учебного плана призвано обеспечивать 
приобщение обучающихся к общекультурным и национально значимым ценностям, формиро-
вать систему предметных навыков и личностных качеств. Обеспечить готовность к продолже-
нию образования на последующих ступенях основного общего образования. 
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Изучение русского языка в начальной школе направлено на развитие  речи, мышления, 
воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями 
общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 
пробуждение познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. 
Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка. Млад-
шие школьники  овладевают умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, со-
ставлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и повество-
вания небольшого объема, овладевают основами делового письма (написание записки, адреса, 
письма). Преподавание данного предмета в МАОУ «Троицкая средняя общеобразовательная 
школа» Тюльганского района Оренбургской области осуществляется по УМК «К тайнам наше-
го языка» М.С.Соловейчик, Н.С.Кузьменко (обучение грамоте – Соловейчик М.С., Н.М. Бе-
тенькова, Кузьменко Н.С., Курлыгина О.Е.. Букварь «Мой первый учебник» в 2 ч., Кузьменко  
Н.С., Бетенькова Н.М. .Прописи «Хочу хорошо писать» в 4 ч.) 
          Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на фор-
мирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника (слу-
шание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром 
отечественной и зарубежной детской литературы, на  развитие нравственных и эстетических 
чувств школьника, способного к творческой деятельности. Преподавание данного предмета в 
МАОУ «Троицкая средняя общеобразовательная школа» Тюльганского района Оренбургской 
области осуществляется по УМК «Любимые страницы» О.В.Кубасовой. 
          Изучение математики направлено на формирование первоначальных представлений о 
математике как части общечеловеческой культуры, на  развитие образного и логического мыш-
ления, воображения, математической речи, формирование предметных умений и навыков, не-
обходимых для успешного решения учебных и практических задач и продолжения образования. 
Преподавание данного предмета в МАОУ «Троицкая средняя общеобразовательная школа» 
Тюльганского района Оренбургской области» осуществляется по УМК «Математика» 
Н.Б.Истоминой. 

Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание 
любви и уважения к природе, своему селу, своей Родине; осмысление личного опыта общения 
ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и социуме; приучение детей к 
рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к 
нему.  Особое внимание уделяется формированию у младших школьников здорового образа 
жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам безопасно-
сти жизнедеятельности.  Учебный предмет является интегрированным. В его содержание до-
полнительно введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленно-
сти, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности. Преподавание данного предмета 
в МАОУ «Троицкая средняя общеобразовательная школа» Тюльганского района Оренбургской 
области осуществляется по УМК «Окружающий мир» О.Т.Поглазовой. 

Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную направлен-
ность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое применение знаний, 
полученных при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобра-
зительное искусство, русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-практической 
деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, изо-
бретательности, гибкости и вариативности мышления у школьников. Преподавание данного 
предмета в МАОУ «Троицкая средняя общеобразовательная школа» Тюльганского района 
Оренбургской области осуществляется по УМК «Художественно-конструкторская деятель-
ность» Н.М.Конышевой. 
            Изучение предметов эстетического цикла (музыка, ИЗО) направлено на развитие спо-
собности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музы-
кального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 
Обучение по музыке ведётся по программе  Красильниковой М.С. , по ИЗО – по программе 
Копцевой Т.А. 
           Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие гар-
моничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности ученика. На 
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основании приказа МО Оренбургской области №01/20 – 863 от 23.06.2011 года введен третий 
час физической культуры в 1 классе. Обучение ведётся по программе Тарнопольской Р.И. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, 
формируемая участниками образовательного процесса, предусматривает: 

• учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных 
предметов; 

• учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся. 
  Часы школьного компонента в 2-4 классах используются: 

• на изучение информатики – по 1 часу с целью введения предмета со 2 класса; 
• на проведение элективных курсов: по математике -  1 час в 2 классе «Решение 

логических  задач», 1 час в 3 классе «Юный математик» с целью  углубления и 
расширения знаний по математике, развития математического кругозора, мышления, 
исследовательских умений учащихся; совершенствования математического образования 
школьников; по русскому языку – 0,5 часа в 2 классе «Секреты орфографии», 0,5 часа в 
3 классе «Обучение сочинению», 1 час в 4 классе «Речь. Речевая деятельность» с целью 
создания условий для формирования речевых навыков и основанных на них коммуникативно-
речевых умений школьников, повышения уровня их речевой культуры, творческих 
возможностей каждого ученика в области создания текстов и сформировать 
общеучебные умения работы с текстом; 

• на проведение элективных курсов «Основы рационального питания» в 2 классе - 0,5 
часа, «Правильное питание – залог здоровья» в 3 классе – 0,5 часа  с целью 
совершенствования  научно-просветительской  работы по формированию культуры 
здорового питания. 

 
Раздел «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере реализовать требования 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.  
 Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является не-

отъемлемой частью образовательного процесса в школе. 
В рамках внеурочной деятельности 3 часа отводится для организации обязательных за-

нятий: час общения, проектная деятельность, информатика. 
Классные часы разработаны с целью развития у младших школьников познавательных 

интересов, творческих способностей, обогащения содержания общения, развития коммуника-
тивных, речевых качеств. Система работы на классном часе предусматривает использование 
ролевых игр, элементов драматизации, анализа ситуации. На часах общения планируется разви-
вать навыки здоровьесбережения в условиях современной школы. Наряду с теоретическим ма-
териалом предлагаются практические рекомендации, игры и упражнения, что поможет предот-
вратить возникновение проблем развития и роста современного школьника. 

 Кроме этого, учащимся предоставляется возможность выбора  спектра занятий,   на-
правленных на их развитие. Это часы, которые  используются по желанию учащихся и направ-
лены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. 
Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспу-
тов, КВНов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных ис-
следований и т.д.    

Программа  кружка «Волшебный мир оригами»  предназначена для учеников  3-4 клас-
сов начальной школы, интересующихся исследовательской деятельностью. Она направлена на 
формирование у учащихся умения поставить цель и организовать её достижение, а также  креа-
тивных качеств – гибкость ума, терпимость  к противоречиям, критичность, наличие своего 
мнения, коммуникативных качеств. Программа курса  позволяет реализовать актуальные в на-
стоящее время компетентностный, личностно ориентированный,   деятельностный подходы. 

 Новые жизненные условия, в которые поставлены современные обучающиеся, вступающие 
в жизнь, выдвигают свои требования: 

•  быть мыслящими, инициативными, самостоятельными, вырабатывать свои новые 
оригинальные решения; 
• быть ориентированными на лучшие конечные результаты. 
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            Реализация этих требований предполагает человека с творческими способностями. Сре-
ди многообразия видов творческой деятельности конструирование занимает одно из ведущих 
положений. Этот вид деятельности связан с эмоциональной стороной жизни человека, в ней на-
ходят своё отражение особенности восприятия человеком окружающего мира. В конструирова-
нии проявляются многие психические процессы, но наиболее ярко - творческое воображение и 
мышление. (Автор программы О.В.Гребенюкова, наполняемость группы в 3 классе - 15 чело-
век, во 4 классе  – 15 человек). 

Курс «Компьютерная грамотность» по информатике в начальной школе вносит значимый 
вклад в формирование информационного компонента общеучебных умений и навыков, 
выработка которых является одним из приоритетов общего образования. Более того, 
информатика как учебный предмет, на котором целенаправленно формируются умения и 
навыки работы с информацией, может быть одним из ведущих предметов, служащих 
приобретению учащимися информационного компонента общеучебных умений и навыков. (Ав-
тор программы О.М.Захарова, наполняемость группы в 1 классе - 10 человек, во 2 классе  – 11 
человек, в 3 классе – 15 человек, в 4 классе -15 человек). 

Содержание курса «Школа исследователя» максимально приспособлено к запросам и по-
требностям обучающихся, обеспечивает психологический комфорт, дающий шанс каждому от-
крыть себя как индивидуальность, как личность. В рамках реализации данной программы обу-
чающимся предоставляется возможность творческого развития по интересам  в индивидуаль-
ном темпе. 

 Педагогическая целесообразность данной образовательной программы обусловлена тем, 
что она предполагает формирование у обучающихся основ умения учиться и способности 
к организации своей деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в учеб-
ной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаи-
модействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе. При реализации программы 
создаются условия для становления таких личностных характеристик выпускника начальной 
школы, как любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; владеющий основа-
ми умения учиться, способный к организации собственной деятельности; готовый самостоя-
тельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом; доброжелательный, 
умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое 
мнение. (Автор программы А.И.Савенков, наполняемость группы в 1 классе - 10 человек, во 2 
классе  – 11 человек). 
     Каждому ученику предлагаются на выбор следующие направления внеурочной деятельно-
сти: общекультурное, а также занятия в хореографической студии или в спортивной секции 
(вольная борьба). 
      Кружок «Умелые руки» направлен на развитие творческих способностей обучающихся 1-4 
классов. Это процесс, который пронизывает все этапы развития личности ребёнка, пробуждает 
инициативу и самостоятельность принимаемых решений, привычку к свободному выражению, 
уверенность в себе, конструировании, изготовление простейших изделий, приобщение детей к 
продуктивной деятельности. 
      Содержание программы представлено различными видами деятельности; работа с бумагой и 
тканью, природным и бросовым материалами и направлено на овладение техники изготовления 
игрушек, панно и других предметов для школы и дома. Программа модифицированная. (Автор 
программы: Кушнарёва Н.Н., наполняемость группы – 15 человек). 
        Программа кружка  «Мастерок» обращена к истокам декоративно-прикладного искусства 
и его роли в жизни человека. В ходе освоения данной программы учащиеся получат:  

• понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, 
предметов быта, орудий труда, костюма); образе человека в традиционной 
культуре; 

•  представления народа о мужской и женской красоте, отражённые в 
изобразительном искусстве, сказках, песнях, о сказочных образах в народной 
культуре и декоративно-прикладном искусстве, о разнообразии форм в природе 
как основе декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска 
бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.); 
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• ознакомление с произведениями народных художественных промыслов 
                        в России (с учётом местных условий). 
                   (Автор программы О.П.Герасимова, наполняемость группы – 12 человек). 

Программа секции «Вольная борьба» направлена на развитие ценностного отношения к 
своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; дает элементарные представления о 
взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, психического и со-
циально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохране-
нии здоровья человека. Учащиеся приобретут первоначальный личный опыт здоровьесбере-
гающей деятельности; первоначальные представления о роли физической культуры и спорта 
для здоровья человека, его образования, труда и творчества. (Автор программы Б.А.Подливаев, 
наполняемость группы – 9 человек). 
    Занятия в музыкальной школе позволят получить  музыкальное образование и  соответст-
вующий  документ. 
     Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении обяза-
тельной допустимой нагрузки учащихся. При организации внеурочной деятельности обучаю-
щихся используются возможности МАОУ «Троицкая средняя общеобразовательная школа», 
Центра дополнительного образования детей, Детской школы искусства.   
     Режим работы для 1 класса: 5-дневная учебная неделя только в первую смену; использова-
ние «ступенчатого» режима обучения: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каж-
дый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 45 минут 
каждый; в середине учебного дня динамическая пауза продолжительностью 40 минут; продол-
жительность учебного года— 33 учебные недели, дополнительные недельные каникулы в сере-
дине третьей четверти. Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 
домашних заданий. 
 

3.2. План внеурочной деятельности. 
 

Приложение № 1 к учебному плану 
1-4 классов МАОУ «Троицкая средняя общеобразовательная школа»  

Тюльганского района Оренбургской области 
 на 2015-2016 учебный год 

 
Основные направления внеурочной деятельности 

 
Направления дея-

тельности 
Содержание    

и   форма дея-
тельности              

Количество часов Привлекаемые 
ресурсы 1 

класс 
2 

класс 
3 

класс 
4 

класс 
Обязательные занятия 

Социальное  Час общения 1 1 1 1 Учителя 1 — 4 
классов 

Общеинтеллектуальное  Курс «Компью-
терная грамот-
ность» 

1 1 1 1 Педагог допол-
нительного об-
разования 

Кружок «Вол-
шебный мир 
оригами» (про-
ектная деятель-
ность) 

  1 1 Учитель началь-
ных классов 

Школа иссле-
дователя 

1 1   Учитель началь-
ных классов 

Занятия по выбору 
Общекультурное Кружок «Уме-

лые руки» 
1 1 1 1 Учитель началь-

ных классов 
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Кружок «Мас-
терок» 

1 1 1 1 Учитель техно-
логии 

Спортивно-
оздоровительное 

Секция «Воль-
ная борьба» 

1 1 1 1 Учитель физ-
культуры 

Внеаудиторная нагрузка 6 6 6 6  
 
 

Годовой календарный график  

МАОУ «Троицкая средняя общеобразовательная школа»   

Тюльганского района Оренбургской области 

 на 2015-2016 учебный год 

       
            В соответствии с п.п. 8 и 2 ст. 32 «Компетенция и ответственность образовательного уч-
реждения» закона РФ «Об образовании», приказом РОО «Об организованном начале нового 
2015 – 2016 учебного года в общеобразовательных учреждениях Тюльганского района» от 
29.07.2015 года № 128, приказом МО Оренбургской области  «О примерных сроках проведения 
школьных каникул в 2015-2016 учебном году» от 12.08.2015 г. № 01-23/4976, Уставом школы 
                                                      
                                                                 ОПРЕДЕЛИТЬ: 
1. Учебные занятия  начать  
     - с 1 сентября 2015 года; 
     - 4 учебных четверти для учащихся 1-9 классов; 
     - 2 полугодия для учащихся 10-11 классов. 
2. Единые сроки каникул:  

осенние – с 01.11.2015 г. по 08.11.2015 г. (8 дней); 
зимние –  с 30.12.2015 г. по 10.01.2016 г. (12 дней); 
весенние – с 20.03.2016 г. по 29.03.2016 г. (10 дней). 

                          - для 1-х классов дополнительные каникулы с 07.02.2016 г. по 14.02.2016 г.                   3. 
Окончание учебного года  

       - в 1 классах – по истечении 33 учебных недель (при условии выполнения учебных про-
грамм); 
       - во 2-4 – по истечении 34 учебных недель; 
       - в 5-8, 10 классах – по истечении 35 учебных недель; 
       - в 9-11 классах – согласно приказу Министерства образования Оренбургской области «Об 
организованном окончании 2015-2016 учебного года». 
4.  Занятия организовать: 
      - для 2 - 11 классов по шестидневной учебной неделе; 
      - для 1 классов – по пятидневной учебной неделе. 
5.  Учебные занятия организовать в одну смену 
       начало занятий –  9.00 ч.  
6.  Продолжительность уроков 40 минут. 
7. Расписание звонков: 
                  
    1 урок –   9.00                            
    2 урок  -   9.55                            
    3 урок  - 10.55                            
    4 урок – 11.55                            
    5 урок – 13.00                               
    6 урок – 13.55                            
8.   Внеурочную деятельность учащихся  организовать с 14.30 ч до 16.30 ч. 
9.   Начало работы кружков в 16.00 ч., спортивных секций в 17.00 ч. 
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Организация обучения в 1 классе. 
 

• Используется «ступенчатый» режим обучения: 
 

1 полугодие 2 полугодие 
1 урок 
2 урок 
3 урок 
4 урок 

1 урок 
2 урок 
3 урок 
4 урок 

сентябрь-октябрь – по 3 урока в день по 35 
минут каждый; ноябрь-декабрь – по 4 урока 
по 35 минут каждый 

январь-май – по 4 урока по 45 минут каж-
дый 

 
 

• В середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью 40 
минут. 

• Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 
заданий. 

• Расписание звонков 
 
 

I четверть 2015-2016 уч. года 
 

№ урока Начало урока Конец урока Перемена 
1 8 ч 30 мин 9 ч 05 мин 15 мин 
2 9 ч 20 мин 9 ч 55 мин 40 мин (динамиче-

ская пауза) 
3 10 ч 35 мин 11 ч 10 мин --- 

 
 

II  четверть 2015-2016 уч. года 
 

№ урока Начало урока Конец урока Перемена 
1 8 ч 30 мин 9 ч 05 мин 15 мин 
2 9 ч 20 мин 9 ч 55 мин 40 мин (динамиче-

ская пауза) 
3 10 ч 35 мин 11 ч 10 мин 15 мин 
4 11 ч 25 мин 12 ч 00 мин --- 

 
 

 
III-IV четверть  

 
№ урока Начало урока Конец урока Перемена 

1 8 ч 30 мин 9 ч 10 мин 10 мин 
2 9 ч 20 мин 10 ч 00 мин 40 мин (динамиче-

ская пауза) 
3 10 ч 40 мин 11 ч 20 мин 10 мин 
4 11ч 30 мин 12 ч 10 мин --- 
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3.3.Система условий реализации основной образовательной программы 
в соответствии с требованиями стандарта. 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального обще-
го образования представляют собой систему требований к кадровым, психолого-
педагогическим, финансовым, материально-техническим, а также учебно-методическим и ин-
формационного обеспечения условиям реализации основной образовательной программы на-
чального общего образования и достижения планируемых результатов начального общего обра-
зования. 

Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть создание ком-
фортной развивающей образовательной среды: 

· обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и привлека-
тельность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, духов-
но-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

· гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального здоро-
вья обучающихся; 

· комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального 
общего образования в МАОУ «Троицкая СОШ» для участников образовательного процесса 
созданы условия, обеспечивающие возможность: 

- достижения целей начального общего образования, его высокое качество, доступность и 
открытость для всех обучающихся (в том числе детей с ограниченными возможностями здоро-
вья, талантливых и одаренных детей), их родителей (законных представителей) и всего общест-
ва, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

- выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий и 
кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики, 
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используя возможности образовательных учреждений дополнительного образования детей; 
- работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 
- организации продуктивной деятельности обучающих и обучающихся, в том числе в усло-

виях сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений; 
- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работни-

ков и общественности в разработке основной образовательной программы начального общего 
образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в форми-
ровании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

- эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной образо-
вательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в соответствии с запро-
сами обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой образовательного 
учреждения, и с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

- формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопас-
ного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

- использования в образовательном процессе современных образовательных технологий дея-
тельностного типа;  

- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работ-
ников; 

- использования в образовательном процессе современных образовательных технологий дея-
тельностного типа;  

- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работ-
ников; 

- включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной социаль-
ной среды города для приобретения опыта реального управления и действия; 

- обновления содержания основной образовательной программы начального общего образо-
вания, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития сис-
темы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей), а также с учетом 
особенностей субъекта Российской Федерации; 

- эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогиче-
ских и руководящих работников образовательного учреждения, повышения их профессиональ-
ной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности;  

- эффективного управления образовательным учреждением различных организационно-
правовых форм с использованием современных механизмов финансирования;  

- преемственности по отношению к дошкольному и основному общему образованию и учета 
особенности организации начального общего образования, а также специфики возрастного пси-
хофизического развития обучающихся на данной ступени общего образования. 
 
 



Организация педагогического процесса и режим функционирования определяется требованиями и нормами в соответствии с действующими 
санитарными нормами. 
   

Нормативные условия 
  

Режим работы 
 

 
Режим шестидневной рабочей недели с одним выходным днем при соблюдении требований к орга-

низации учебного процесса. Обучение организовано в две смены. 
 

 
Начало занятий          с 9.00 

 
 

Продолжительность 
учебного года 

 

 
На первой ступени общего образования составляет 34 недели, в 1 классе - 33 недели. 

  
Продолжительность  
каникул 

 

 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней, летом – не 

менее 8 недель. 
Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные канику-

лы. 
 

 
Учебный год 

 

 
Условно делится на четверти. 

 
 

Продолжительность 
перемен 

 

 
10, 15 минут. 

  
Наполняемость классов 

 

 
12-14 человек 

 
 

Дополнительное  
образование 

 
Занятия проводятся во второй половине дня после перерыва (не менее 45 минут после окончания 

уроков) 
 

 
Расписание занятий 

 
Составлено в соответствии с санитарно - эпидемиологическим нормами и правилами.  

Максимальная 
учебная нагрузка 

 

 
При 6-ти дневной учебной неделе не превышает объема максимально допустимой нагрузки, уста-

новленной Санитарными правилами и нормами СанПиН 2.4.28-10 "Гигиенические требования к усло-
виям обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 
 

Домашние задания 
 

 
Задаются обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих пределах: в 1 классе 

не задаются, во 2-м – объёмом до 1,5 часов, в 3-4-м - до 2 часов. В 1 классе обучение ведется без баль-
ного оценивания знаний обучающихся. 

 



 296

  
Организационные условия 

  
Организация 
аттестации 
обучающихся 

 

 
Во 2 – 4 классах – аттестация по четвертям и итоговая в конце учебного года. 

 

 
Формы организации 
учебного процесса 

 

 
Классно-урочная система. 
 

 
Организация 
учебного процесса 
 в целях охраны  
жизни и здоровья детей 

 

 
В оздоровительных целях создаются условия для удовлетворения биологической потребности обу-

чающихся в движении и психологической комфортности: 
1.Спортивные секции 
2. Часы общения «Уроки здоровья» 
3.Спортивные соревнования, конкурсы, Дни здоровья, спортивные праздники. 
4.Консультации психолога. 

 
 

Сотрудничество с 
родительской об-
щественностью 

 

 
1. Предоставление родителям (законным представителям) возможность ознакомления: 

- с Уставом школы  и другими документами, регламентирующими осуществление образова-
тельного процесса; 

- ходом и содержанием образовательного процесса; 
- оценками успеваемости обучающихся; 
- режимом работы; 
- основными направлениями работы педагогического коллектива; 
- достижениями. 

2. Привлечение родителей к сотрудничеству: 
- Педагогический совет, 
- Родительские комитеты. 

3. Организация родительского всеобуча по уровням. 
4. Привлечение родителей к участию в общешкольных и классных мероприятиях. 
5. Родительское патрулирование. 
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3.3.1 Кадровые условия реализации программы 
 

Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального заказа систе-
мы педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке нового поколения педа-
гогов, способных к инновационной профессиональной деятельности, обладающих высоким уровнем 
методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному процессу образования. 

Укомплектованность педагогическим и иным персоналом 100%.  Педагогические сотрудники 
имеют базовое образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин.  
  

№  

 
 
Специалисты 

 

 
 

Функции 
 

 
Кол-во  

спец-в в 
нач. школе  

1 
 

 
Учитель 

 

 
Организация условий для успешного 
продвижения ребёнка в рамках образова-
тельного процесса 

 

 
3 
 

2 
 

Классный руководитель 
 

Осуществляет индивидуальное или 
групповое педагогическое сопровожде-
ние образовательного процесса 

3 

 
3 

 

 
Педагог-предметник 
 (учитель музыки, физиче-
ской культуры, иностран-
ного языка) 

 

 
Организация условий для успешного 
продвижения ребенка в рамках образова-
тельного процесса 

 

 3 

4 
 

Организатор  
 

Отвечает за организацию внеучебных 
видов деятельности младших школь-
ников во внеурочное время 

 

1 
 

 
5 

 

 
Педагог-
библиотекарь 

 

 
Обеспечивает доступ к информации, 
участвует в процессе воспитания куль-
турного и гражданского самосознания, 
содействует формированию информаци-
онной компетентности учащихся путём 
обучения поиска, анализа, оценки и об-
работки информации 

 

 
1 
 

 
6 

 

 
Административный персо-
нал (директор, заместитель 
директора) 

 

 
Обеспечивает для специалистов ОУ усло-
вия для эффективной работы, осуществля-
ет контроль и текущую организационную 
работу 
 

 
4 

 

 
 
Каждые 3 года учителя начальной школы повышают квалификацию на курсах в ИПК ИППРО г. 

Оренбурга. Все учителя начальных классов прошли курсовую подготовку по модульной программе 
«Содержание и условия реализации ФГОС НОО» в объёме 72 часа.  

Кадровые условия реализации ООП обеспечивают необходимое качество и постоянное совершен-
ствование профессиональной деятельности работников образовательного учреждения.  

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников об-
разования к реализации ФГОС: 

· обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современно-
го образования; 

· принятие идеологии ФГОС общего образования; 
· освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, резуль-

татам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятель-
ности обучающихся; 

· овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми 
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для успешного решения задач ФГОС.  
Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС начального обще-

го образования является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 
деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. В связи с этим в школе прово-
дятся следующие мероприятия: 

1.Педагогические советы.  
2.Методические совещания. 
3. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 
4. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной по-

зиции с целями и задачами ФГОС. 
 5. Заседания ШМО учителей по проблемам введения ФГОС. 
6. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнёров ОУ по итогам 

разработки основной образовательной программы, её отдельных разделов, проблемам апробации и 
введения ФГОС. 

7. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной программы 
образовательного учреждения.  

8. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях внедре-
ния ФГОС. 

9. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, «открытых» уроков, внеуроч-
ных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляется в разных формах: со-
вещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, решения педагогиче-
ского совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации. 

 
3.3.2. Психолого-педагогические сопровождение реализации ООП НОО 

 
В соответствии с приказом «О внесении изменений в федеральный государственный стандарта 

начального общего образования», утвержденный приказом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 22 сентября 2011 г. № 2357 одним из обязательных условий реализации ООП 
НОО является психолого-педагогическое сопровождение. 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной образова-
тельной программы основного общего образования являются: 

- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, обеспечивающих 
реализацию основных образовательных программ дошкольного образования и начального общего 
образования, в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый;  

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 
- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и админи-

стративных работников, родителей (законных представителей);  
- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников образова-

тельного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; ценности 
здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг 
возможностей и способностей обучающихся, выполнение и поддержка одаренных детей, детей с ог-
раниченными возможностями здоровья; формирование коммуникативных навыков в разновозраст-
ной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления);  

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, группо-
вой, уровень класса, уровень учреждения);  

-  вариативность форм психолого-педагогического процесса (профилактика, диагностика, кон-
сультирование, коррекционная работа, развивающая работа, экспертиза)  

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в учебно-воспитательном процессе 
является обеспечение нормального развития ребенка (в соответствии с нормой развития в соответст-
вующем возрасте). 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 
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- предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 
- помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, социализации: 

учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и профессионального маршрута, нару-
шения эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителями, ро-
дителями;  

- психологическое обеспечение образовательных программ;  
- развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) учащихся, ро-

дителей, педагогов.  
В соответствии с нормативными документами обозначены основные направления психолого-

педагогического сопровождения введения ФГОС НОО: 
- психологическое просвещение – формирование у обучающихся, воспитанников и их родителей 

(законных представителей), у педагогических работников и руководителей образовательных учреж-
дений потребности в психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного 
развития; создание условий для полноценного личностного развития и самоопределения обучающих-
ся, воспитанников на каждом возрастном этапе, а также в своевременном предупреждении возмож-
ных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта;  

- психологическая профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации обу-
чающихся, воспитанников в образовательных учреждениях, разработка конкретных рекомендаций 
педагогическим работникам, родителям (законным представителям) по оказанию помощи в вопросах 
воспитания, обучения и развития;  

- психологическая диагностика – углубленное психолого-педагогическое изучение обучающихся, 
воспитанников на протяжении всего периода обучения, определение индивидуальных особенностей 
и склонностей личности, ее потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания, в про-
фессиональном самоопределении, а также выявление причин и механизмов нарушений в обучении, 
развитии, социальной адаптации. Психологическая диагностика проводится специалистами как ин-
дивидуально, так и с группами обучающихся, воспитанников образовательных учреждений;  

- психологическая коррекция – активное воздействие на процесс формирования личности в дет-
ском возрасте и сохранение её индивидуальности, осуществляемое на основе совместной деятельно-
сти педагогов-психологов, дефектологов, логопедов, врачей, социальных педагогов и других специа-
листов;  

- консультативная деятельность – оказание помощи обучающимся, воспитанникам, их родите-
лям (законным представителям), педагогическим работникам и другим участникам образовательного 
процесса в вопросах развития 

 
Материально-технические условия реализации программы. 
МАОУ «Троицкая СОШ» располагает материальной и информационной базой, обеспечивающей 

организацию всех видов деятельности младших школьников, соответствующей санитарно-
эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. В области материально-технического 
обеспечения образовательного процесса в школе оборудовано: 4 кабинета начальных классов, име-
ются спортивный зал, столовая на 72 посадочных места, библиотека, медицинский кабинет, мастер-
ская. Имеется интернет, разработан собственный сайт. 

Материально-технические условия обеспечивают следующие возможности:  
-  достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования; 
- создание и использование информации (в том числе запись и обработка звука и изображений, 

выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим сопровождением, общение в сети Ин-
тернет); 

- получение информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа в 
библиотеке); 

- проведение экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного оборудова-
ния, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и есте-
ственнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и традиционного измерения; 

- наблюдений (включая наблюдения микрообъектов), определение местонахождения, наглядного 
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представления и анализа данных; использование цифровых планов и карт, спутниковых изображе-
ний; 

- создание материальных объектов, в том числе произведений искусства; 
- обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов; 
- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной 

связью; 
- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традицион-

ных инструментов и цифровых технологий; 
- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 
- планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов); 
- размещение своих материалов и работ в информационной среде образовательного учреждения;  
- проведение массовых мероприятий, собраний, представлений; организации отдыха и питания. 
Соблюдение: 
- санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснабжению, кана-

лизации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 
- санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигие-

ны и т. д.); 
- социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской и т.д.);  
- пожарной и электробезопасности; 
- требований охраны труда; 
- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 
- возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 
 
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам 
охраны труда работников образовательных учреждениям, предъявляемым к: 

- участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение, размеще-
ние, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности обра-
зовательного учреждения и их оборудование);  

- зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания, необходимый набор и раз-
мещение помещений для осуществления образовательного процесса на ступени начального общего 
образования, их площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон учреждения, 
для активной деятельности, отдыха, структура которых должна обеспечивать возможность для орга-
низации урочной и внеурочной учебной деятельности);  

-  помещению библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, медиатека); 
-  помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечи-

вающим возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 
-  помещениям, предназначенным для занятий музыкой, техническим творчеством, естественнона-

учными исследованиями, иностранными языками, 
-  спортивному залу, игровому и спортивному оборудованию;  
- мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 
-  расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и машинного 

письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, технологической 
обработки и конструирования, носители цифровой информации).  

Оборудование для проведения перемен 
Наряду с организацией учебных занятий, образовательный процесс включает в себя и прове-

дение школьных перемен. Как неотъемлемый элемент этого процесса школьная перемена может и 
должна быть наполнена продуктивным содержанием.  

 

Оснащение учебных и административных помещений образовательного учреждения начально-
го общего образования 
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Одним из факторов оптимизации материальных условий образовательного процесса в начальной 
школе является создание и функционирование предметных (учебных) кабинетов.  

Требования к помещениям:  
санитарно-гигиенические требования,  
требования к комплекту мебели,  
требования к оснащению кабинетов техническими устройствами, аппаратурой и приспособления-

ми, 
 требования к помещению кабинета,  
требования к размещению и хранению оборудования, требования к оформлению интерьера. 
Занятия в кабинете служит решению комплекса учебно-воспитательных задач. Речь идет об акти-

визации мыслительной деятельности учащихся; формировании системы  компетенций, способно-
стей к самоконтролю, самооценке и самоанализу; воспитанию высокоорганизованной лично-
сти. 

 
3.3.3.Финансовые условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 
Финансовое обеспечение – важнейший компонент Требований к условиям реализации основных 

общеобразовательных программ. Его назначение состоит в том, чтобы обеспечить финансовыми ре-
сурсами реализацию требований к информационно-методическим, кадровым, учебно-материальным 
и иным ресурсам на каждом уровне управления образованием. 

Финансовый механизм является интегрирующим фактором эффективности условий реализации 
основных образовательных программ и направлен на обеспечение деятельности основного субъекта 
образовательного процесса – учителя необходимыми и достаточными для эффективной реализации 
планируемых результатов ресурсами. 

Требования к финансовым условиям реализации ООП НОО характеризуют структуру и объемы 
расходов на реализацию ООП НОО и достижение планируемых результатов. 

Финансовые условия должны: 
- обеспечивать образовательному учреждению возможность исполнения требований стандарта; 
- обеспечивать реализацию обязательной части основной образовательной программы начального 

общего образования и части, формируемой участниками образовательного процесса вне зависимости 
от количества учебных дней в неделю; 

- отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной образовательной 
программы начального общего образования и достижения планируемых результатов, а также меха-
низм их формирования. 

Нормативное подушевое финансирование реализации государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного общего образования является гарантированным мини-
мально допустимым объемом финансовых средств на реализацию ФГОС начального общего образо-
вания (в части оплаты труда и учебных расходов) в год в расчете на одного ученика. 

Образовательное учреждение вправе привлекать в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации в области образования дополнительные финансовые средства за счет: 

- предоставления платных дополнительных образовательных и иных предусмотренных уставом 
образовательного учреждения услуг;  

- добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 
Нормативный акт о системе оплаты труда в образовательном учреждении предусматривает: 
- дифференцированный рост заработной платы учителей, создание механизма связи заработной 

платы с качеством психолого-педагогических, материально-технических, учебно-методических и ин-
формационных условий и результативностью их труда; 

- повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих работников на достижение 
высоких результатов (показателей качества работы); 

- допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих выплат, распределяемых 
на основании оценки качества и результативности труда работников и не являющихся компенсаци-
онными выплатами; 
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- разделение фонда оплаты труда и зарплаты работников на базовую и стимулирующую части,  
- механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей (аудиторная нагрузка, вне-

урочная работа по предмету, классное руководство, проверка тетрадей, ведение кружков и другие ви-
ды деятельности, определенные должностными обязанностями); 

- участие Совета трудового коллектива в распределении стимулирующей части фонда оплаты тру-
да.  

Финансовое обеспечение гарантирует возможность: 
- кадрового обеспечения образовательного учреждения специалистами, имеющими базовое про-

фессиональное образование и необходимую квалификацию, способными к инновационной профес-
сиональной деятельности, обладающими необходимым уровнем методологической культуры и 
сформированной готовностью к непрерывному процессу образования в течение всей жизни; 

- повышения квалификации педагогических кадров, обеспечения их готовности к введению ФГОС, 
в том числе формированию у обучающихся универсальных учебных действий, достижению плани-
руемых результатов на основе системно-деятельностного подхода; 

- обеспечения образовательного процесса необходимым и достаточным набором средств обучения 
и воспитания (наглядные пособия, оборудование, печатные материалы, мультимедийные средства и 
др.), позволяющих в полном объеме реализовать Требования к результатам освоения основных обра-
зовательных программ; 

- формирования необходимого и достаточного набора образовательных, информационно-
методических ресурсов, обеспечивающих реализацию основной образовательной программы; 

- создания санитарно-гигиенических условий организации образовательного процесса, своевре-
менного и качественного выполнения ремонтных работ; 

установления: 
- стимулирующих выплат педагогическим работникам за достижение высоких планируемых ре-

зультатов; 
- стимулирующих выплат руководителям учреждений образования. 

Учебно-методические и информационные ресурсы 
Информационно-методические ресурсы занимают свое, только им присущее место в системе ре-

сурсного обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего образо-
вания. Это существенный, необходимый, неотъемлемый компонент инфраструктуры, инструмен-
тального сопровождения начального общего образования, без которого невозможен сколько-нибудь 
результативный образовательный процесс. Целевая ориентированность данного ресурса заключается 
в том, чтобы создать оптимальные с точки зрения достижения современных результатов образования 
в начальной школе информационно-методические условия образовательного процесса, означающие 
наличие информационно-методической развивающей образовательной среды на основе деятельност-
ного подхода. Настоящие требования призваны через совокупность нормативов и регламентов сфор-
мировать и поддерживать в эффективном состоянии систему соответствующих условий. 

Информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной образовательной про-
граммы начального общего образования составляют: 

- информационно-методические ресурсы обеспечения управленческой деятельности администра-
торов начального общего образования (ФГОС НОО, Базисный учебный план, примерные (базисные) 
учебные планы по предметам, образовательная(ые) программа(ы), программа развития универсаль-
ных учебных действий, материалы о личностном развитии обучающихся, модели аттестации обу-
чающихся, рекомендации по проектированию учебного процесса и т.д.); 

-информационно-методические ресурсы обеспечения учебной деятельности обучающихся (печат-
ные и электронные носители учебной (образовательной) информации, мультимедийные, аудио- и 
видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д.; 

- информационно-методические ресурсы обеспечения образовательной деятельности обучающих 
(учителей начальных классов) (печатные и электронные носители научно-методической, учебно-
методической, психолого-педагогической информации, программно-методические, инструктивно-
методические материалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д.). 

Информационно-образовательная среда включает в себя совокупность технологических средств 
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(компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные и 
организационные формы информационного взаимодействия, компетентность участников образова-
тельного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением ин-
формационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения обеспечивает возмож-
ность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

· планирование образовательного процесса; 
· размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе – работ обучаю-

щихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса информационных ресур-
сов; 

· фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования; 

· взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе – дистанционное, 
посредством сети Интернет, возможность использования данных, формируемых в ходе образова-
тельного процесса для решения задач управления образовательной деятельностью; 

· контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным образова-
тельным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами 
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

· взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление в сфе-
ре образования и с другими образовательными учреждениями, организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами ИКТ 
и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих.  

Образовательное учреждение обеспечено учебниками с электронными приложениями, являющи-
мися их составной частью, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным пред-
метам основной образовательной программы начального общего образования. 

МАОУ «Троицкая СОШ» также имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресур-
сам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 
региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека образовательного учреждения укомплектована печатными образовательными ресур-
сами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной лите-
ратуры. Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-популярную 
литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 
основной образовательной программы начального общего образования. 

Основой информационной среды являются общешкольные средства ИКТ, используемые в различ-
ных элементах образовательного процесса и процесса управления школой, не находящиеся в том или 
ином кабинете. Это оснащение обеспечивает в любом помещении школы, где идет образовательный 
процесс, работу с компьютером, распечатывание текстовых файлов, размножение больших объемов 
текстовых и графических материалов (учебных, информационных, детских работ и т.д.), выступле-
ние с компьютерной поддержкой. Это достигается за счет использования мобильного компьютера 
(ноутбука), переносного проектора и экрана, фотоаппарата, видеокамеры, необходимых расходных 
материалов (запасных картриджей для принтеров и копировального устройства, батареек, устройства 
для хранения, записи и передачи информации – флеш – память, CD, DVD-диски). 

 
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации ООП НОО  

Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования уровень про-
фессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий образовательного про-
цесса и повышение содержательности реализуемой ООП НОО, механизмы достижения целевых ори-
ентиров направлены на решение следующих задач: 

- развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего современным требова-
ниям качества повышения квалификации учителей, привлечение молодых педагогов в школу; 

- совершенствование системы стимулирования работников Учреждения и оценки качества их тру-
да;  
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-оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьной библиотеки учебниками 
(в том числе электронными) и художественной литературой для реализации ФГОС; 

- совершенствование системы оценки качества образования. 
 
Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО 
Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему электронного мониторин-

га в соответствии с формой и порядком, утвержденными Министерством образования и науки Рос-
сийской Федерации. 

Результатом реализации ООП НОО должно стать повышение качества предоставления общего об-
разования, которое будет достигнуто путём создания современных условий образовательного про-
цесса и роста эффективности учительского труда. Ключевым индикатором будет являться удовлетво-
ренность качеством образования педагогических работников, родителей, учащихся, определяемая по 
результатам социологических опросов. 

 
Контроль за состоянием системы условий 
Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО предполагает учет фактических 

показателей, сравнение их в динамике развития, проверку исходных предпосылок, а также методиче-
ской и содержательной согласованности учебно-воспитательного процесса, регламентируемого ООП 
НОО. 

Главный смысл контроля – создать гарантии для выполнения Программы и повысить эффектив-
ность управления. Контроль включает анализ возможных отклонений от показателей и возможность 
внесения корректировки. 

Мониторинг проводится в течение учебного года, чтобы охватить все аспекты деятельности обра-
зовательного учреждения в условиях введения ФГОС НОО. 

Работа по федеральному государственному образовательному стандарту начального общего обра-
зования требует дополнить перечень традиционных контрольных действий новыми, позволяющими 
охватить все аспекты деятельности образовательного учреждения в условиях введения ФГОС НОО. 

Новым содержанием контрольных действий, реализующих ВШК, являются для контроля: 
а) системы управления образовательным учреждением: 
-  оценка уровня реализации требований ФГОС НОО к модели выпускника начальной школы, ре-

зультатам освоения основной образовательной программы начального общего образования; 
- мониторинг состояния системы управления введением ФГОС НОО в образовательном учрежде-

нии; 
б) работы с кадрами: 
-  выполнение требований к уровню профессиональной квалификации, личностным качествам, со-

стоянию здоровья педагогических и иных работников ОУ, работающих в условиях введения нового 
образовательного стандарта и оценка результативности их реализации; 

- диагностика профессиональных дефицитов педагогических работников учреждения; 
- принятие решений о направлениях работы образовательного учреждения (научно-методической, 

социально-психологической, медицинской и других служб, корректирующих состояние работы с 
кадрами) по направлениям стандарта; 

 
в) работы с контингентом обучающихся: 
- диагностика учебных и творческих возможностей обучающихся; 
- диагностика психофизиологического состояния детей; 
- диагностика и выявление детей, нуждающихся в социально-педагогической поддержке; 
- диагностика детей, нуждающихся в компенсирующем обучении; 
- ранняя диагностика и ранняя профилактика заболеваний, наиболее часто встречающихся у 

школьников. 
г) материально-технического и информационного оснащения, ремонта школьного оборудования: 
-  оценка степени соответствия материально-технического обеспечения и дидактических средств 

обучения требованиям стандартам и федеральным требованиям к минимальной оснащенности учеб-
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ного процесса; 
- оценка степени обеспеченности электронными ресурсами, 
-  анализ занятости помещений школы, эффективности их использования; требований к оборудо-

ванию и учебным помещениям школы с учетом особенностей образовательного процесса; 
- принятие решений о направлениях работы, корректирующих состояние материально-

хозяйственной деятельности в школе; 
- организация выполнения принятых решений и проверка их исполнения; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы. 

 
Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего 

образования МАОУ «Троицкая средняя общеобразовательная школа»  
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Должность Должностные обязанности количество ра-
ботников в ОУ 
(требуется/ име-
ется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

 Требования к уровню квалификации Фактический 
директор ОУ Обеспечивает системную 

образовательную и админи-
стративно-хозяйственную 
работу образовательного уч-
реждения. 

0/1 Высшее профессиональное образо-
вание по направлениям подготовки "Госу-
дарственное и муниципальное управление", 
"Менеджмент", "Управление персоналом" и 
стаж работы на педагогических должностях 
не менее 5 лет, или высшее профессиональ-
ное образование и дополнительное профес-
сиональное образование в области государ-
ственного и муниципального управления 
или менеджмента и экономики и стаж рабо-
ты на педагогических или руководящих 
должностях не менее 5 лет. 

Высшее профессиональное 
образование по направлению «Ме-
неджмент» и стаж работы на педаго-
гических или руководящих должно-
стях 9 лет. 

заместитель 
директора по 
УВР 

Координирует работу пре-
подавателей, воспитателей, 
разработку учебно-
методической и иной доку-
ментации. Обеспечивает со-
вершенствование методов 
организации образовательно-
го процесса. Осуществляет 
контроль за качеством обра-
зовательного процесса. 

 0/1 Высшее профессиональное образо-
вание по направлениям подготовки "Госу-
дарственное и муниципальное управление", 
"Менеджмент", "Управление персоналом" и 
стаж работы на педагогических или руково-
дящих должностях не менее 5 лет, или 
высшее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образо-
вание в области государственного и муни-
ципального управления, менеджмента и 
экономики и стаж работы на педагогиче-
ских или руководящих должностях не ме-
нее 5 лет. 

Высшее профессиональное 
образование, и дополнительное про-
фессиональное образование в облас-
ти государственного и муниципаль-
ного управления, менеджмента и 
экономики и стаж работы на педаго-
гических или руководящих должно-
стях 9 лет. 

 

заместитель 
директора по 
ВР, педагог - 
организатор 

Координирует  работу  пре-
подавателей, воспитателей, 
разработку учебно-
методической и иной доку-
ментации по воспитанию. 
Организует текущее и пер-

 0/1 
 

Высшее профессиональное образо-
вание по специальности, соответствующей 
профилю структурного подразделения об-
разовательного учреждения, и стаж работы 
по специальности, соответствующей про-
филю структурного подразделения образо-

Высшее профессиональное 
образование по специальности и стаж 
работы по специальности, соответст-
вующей профилю структурного под-
разделения образовательного учреж-
дения 24 года.  
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спективное планирование, 
обеспечивает контроль за 
выполнением плановых за-
даний. Обеспечивает кон-
троль за качеством воспита-
тельного процесса. 
Содействует развитию лич-
ности, талантов и способно-
стей, формированию общей 
культуры обучающихся, 
расширению социальной 
сферы в их воспитании. Про-
водит воспитательные и 
иные мероприятия. Органи-
зует работу детских клубов, 
кружков, секций и других 
объединений, разнообразную 
деятельность обучающихся и 
взрослых. 

вательного учреждения, не менее 3 лет.  
Высшее профессиональное образо-

вание или среднее профессиональное обра-
зование по направлению подготовки "Обра-
зование и педагогика" или в области, соот-
ветствующей профилю работы без предъяв-
ления требований к стажу работы. 

 
 
 

Учитель Осуществляет обучение и 
воспитание обучающихся, 
способствует формированию 
общей культуры личности, 
социализации, осознанного 
выбора и освоения образова-
тельных программ. 

0/12 Высшее профессиональное образо-
вание или среднее профессиональное обра-
зование в области, соответствующей препо-
даваемому предмету, без предъявления тре-
бований к стажу работы либо высшее про-
фессиональное образование или среднее 
профессиональное образование и дополни-
тельное профессиональное образование по 
направлению деятельности в образователь-
ном учреждении без предъявления требова-
ний к стажу работы. 

 

Высшее профессиональное 
образование или среднее профессио-
нальное образование в области, соот-
ветствующей преподаваемому пред-
мету, без предъявления требований к 
стажу работы либо высшее профес-
сиональное образование или среднее 
профессиональное образование и до-
полнительное профессиональное об-
разование по направлению деятель-
ности в образовательном учреждении 
без предъявления требований к стажу 
работы. 

преподава- осуществляет обучение и 0/1 Высшее профессиональное образо-  
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тель-
организатор 
основ безо-
пасности 
жизнедея-
тельности. 

воспитание обучающихся с 
учетом специфики курса 
ОБЖ. Организует, планирует 
и проводит учебные и вне-
урочные занятия, использую 
разнообразные формы, 
приемы, методы и средства 

вание и профессиональная подготовка по 
направлению подготовки "Образование и 
педагогика" или ГО без предъявления тре-
бований к стажу работы либо среднее про-
фессиональное образование по направле-
нию подготовки "Образование и педагоги-
ка" или ГО и стаж работы по специальности 
не менее 3 лет, либо среднее профессио-
нальное (военное) образование и дополни-
тельное профессиональное образование в 
области образования и педагогики и стаж 
работы по специальности не менее 3 лет. 

старший во-
жатый 

способствует развитию и 
деятельности детских обще-
ственных организаций. объе-
динений 

0/1 Высшее профессиональное образо-
вание или среднее профессиональное обра-
зование без предъявления требований к 
стажу работы. 

Высшее профессиональное 
образование и стаж работы  34 года 

 

педагог до-
полнительно-
го образова-
ния 

осуществляет дополнитель-
ное образование обучаю-
щихся в соответствии с обра-
зовательной программой, 
развивает их разнообразную 
творческую деятельность 

0/2 Высшее профессиональное образо-
вание или среднее профессиональное обра-
зование в области, соответствующей про-
филю кружка, секции, студии, клубного и 
иного детского объединения без предъявле-
ния требований к стажу работы либо выс-
шее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образо-
вание по направлению "Образование и пе-
дагогика" без предъявления требований к 
стажу работы. 

Высшее профессиональное 
образование или среднее профессио-
нальное образование в области, соот-
ветствующей профилю кружка, сек-
ции, студии, клубного и иного дет-
ского объединения без предъявления 
требований к стажу работы либо 
высшее профессиональное образова-
ние или среднее профессиональное 
образование и дополнительное про-
фессиональное образование по на-
правлению "Образование и педагоги-
ка" без предъявления требований к 
стажу работы. 

библиотекарь  обеспечивает доступ обу-
чающихся к информацион-
ным ресурсам, участвует в их 
духовно-нравственном вос-
питании, профориентации и 
социализации, содействует 

0/1 среднее профессиональное образова-
ние по специальности «Библиотечно-
информационная деятельность». 
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формированию информаци-
онной компетентности обу-
чающихся. 

лаборант следит за исправным со-
стоянием лабораторного 
оборудования, осуществляет 
его наладку. Подготавливает 
оборудование к проведению 
экспериментов 

0/2 Среднее профессиональное образо-
вание без предъявления требований к стажу 
работы или начальное профессиональное 
образование стаж работы по специальности 
не менее 2-х лет 

Высшее профессиональное 
образование без предъявления требо-
ваний к стажу работы 



3.3.2. Психолого - педагогические условия реализации основной образовательной про-
граммы 

Непременным условием реализации учебно-воспитательного процесса является создание 
в образовательном учреждении педагогических условий, обеспечивающих: 

 • преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по от-
ношению к начальному образованию с учётом специфики возрастного психофизического раз-
вития обучающихся; 

 • формирование и развитие педагогической компетентности участников образователь-
ного процесса; 

 • вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней педагогическо-
го сопровождения участников образовательного процесса; 

 • дифференциацию и индивидуализацию обучения.  
     Можно выделить следующие уровни педагогического сопровождения: индивидуальное, 
групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения.  

Основными формами педагогического сопровождения являются:  
• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника (может про-

водиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого 
учебного года);  

• профилактика, мониторинг, просвещение, осуществляемые в течение всего учебного 
времени.  

К основным направлениям педагогического сопровождения можно отнести:  
• сохранение и укрепление психологического здоровья;  
• мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  
• педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  
• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  
• развитие экологической культуры;  
• выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 
 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  
поддержка детских объединений и ученического самоуправления;      
выявление и поддержка одарённых детей.  
 
3.3.3. Финансово-экономические условия реализации основной образовательной програм-
мы основного общего образования 

 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих кон-
ституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём дейст-
вующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании учредителя по оказа-
нию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Муниципальное задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и 
качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с разме-
рами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 
программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного подушево-
го финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 
формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 
требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне МАОУ 
«Троицкая СОШ» заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной об-
разовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся 
стоимости в предыдущем финансовом году. 
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Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём 
финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в ОУ 
в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год. 

Органы местного самоуправления устанавливают дополнительные нормативы финанси-
рования МАОУ «Троицкая СОШ» за счёт средств местных бюджетов сверх установленного ре-
гионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие расходы на год: 
• оплату труда работников с учётом районных коэффициентов к заработной плате, а 

также отчисления; 
• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса: 

- на приобретение канцелярских принадлежностей, материалов и предметов для хозяйст-
венных целей, непосредственно связанных с образовательным процессом; 

- на приобретение учебных пособий, письменных и чертежных принадлежностей, мате-
риалов для учебных и лабораторных занятий; 

-  по оплате услуг связи; 
-  на учебные экскурсии и обеспечение доставки на военные сборы; 
-  на организацию производственной практики; 
- на приобретение учебных программ (в том числе в области информационных техноло-

гий, включая приобретение и обновление справочно-информационных баз данных), бланков 
учебной документации; 

- на подписку и приобретение книжной продукции и справочной официальной литерату-
ры для школьных библиотек, включая доставку; 

- на подключение и использование информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет; 

- на оплату текущего ремонта учебного оборудования, оргтехники и инвентаря; 
- на приобретение непроизводственного оборудования, включая мебель для учебных 

классов и предметов длительного пользования для общеобразовательных учреждений, связан-
ных с образовательным процессом; 

- на оплату участия обучающихся в олимпиадах, дистанционных олимпиадах, смотрах и 
конкурсах в соответствии с образовательной программой общеобразовательного учреждения; 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образо-
вательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и ад-
министративно-управленческого персонала, командировочные расходы и др.), за 
исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуще-
ствляемых из местных бюджетов; 

• в соответствии с расходными обязательствами органов регионального местного 
самоуправления по организации предоставления общего образования в расходы 
региональных местных бюджетов могут также включаться расходы, связанные с 
организацией подвоза обучающихся к образовательным учреждениям и развити-
ем сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной програм-
мы. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на 
трёх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет Оренбургской области — муниципальный бюд-
жет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — МАОУ «Троицкая СОШ»); 
• МАОУ «Троицкая СОШ». 
Порядок определения и доведения до МАОУ «Троицкая СОШ» бюджетных ассигнова-

ний, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на одного обу-
чающегося, обеспечивает нормативно-правовое закрепление на региональном уровне следую-
щих положений: 

— неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 
регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие 
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текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 
деятельностью МАОУ «Троицкая СОШ»); 

— возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отно-
шений (бюджет региона — бюджет района), но и на уровне внутрибюджетных отношений (му-
ниципальный бюджет — МАОУ «Троицкая СОШ») и МАОУ «Троицкая СОШ». 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива 
должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников на урочную и вне-
урочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, методическая и т. п.), 
входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда МАОУ «Троицкая СОШ» осуществляется в пределах 
объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в 
соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 
соответствующими поправочными коэффициентами и отражается в плане финансово-
хозяйственной деятельности МАОУ «Троицкая СОШ». 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников: 
• фонд оплаты труда МАОУ «Троицкая СОШ» состоит из базовой и стимулирующей 

части. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда — до 100%. Значе-
ние стимулирующей доли педагогических работников определяется МАОУ «Троицкая СОШ» 
самостоятельно. Значение стимулирующей доли руководящих работников определяется экс-
пертной комиссией отдела образования администрации Тюльганского района; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 
руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образователь-
ный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала; 

• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического 
персонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда.  

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 
учебный процесс, состоит из части должностного оклада и компенсационной части; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педаго-
гического работника исходя из количества проведённых им учебных часов. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в ло-
кальных правовых актах МАОУ «Троицкая СОШ» и в коллективном договоре.  

Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда осуществляется с участием  
Совета МАОУ «Троицкая СОШ». 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-
технических условий реализации основной образовательной программы основного общего об-
разования МАОУ «Троицкая СОШ»: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по ка-
ждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, 
а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 
4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедре-

ния Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения средств на 
обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной дея-
тельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу образовательно-
го учреждения; 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между МАОУ «Троицкая СОШ» и 
учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными партнёрами, 
организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных 
актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 
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— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 
различным направлениям внеурочной деятельности на базе МАОУ «Троицкая СОШ» (учреж-
дения дополнительного образования, сельского дома культуры, спортивного комплекса и др.); 

— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечи-
вают реализацию для обучающихся в МАОУ «Троицкая СОШ» широкого спектра программ 
внеурочной деятельности. 
 
3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной програм-
мы начального общего образования 

МАОУ «Троицкая СОШ» располагает материальной и информационной базой, обеспечи-
вающей организацию всех видов деятельности школьников, соответствующей санитарно-
эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. В области материально-
технического обеспечения образовательного процесса в школе оборудовано: 13 кабинетов, 
имеются компьютерный кабинет, библиотека, актовый зал, спортивный зал, столовая на 66 по-
садочных мест.  Создан сайт школы. 

Материально-технические условия обеспечивают следующие возможности:  
-  достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам освое-

ния основной образовательной программы; 
- создание и использование информации (в том числе запись и обработка звука и изображе-

ний, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим сопровождением, общение в 
сети Интернет); 

- получение информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, рабо-
та в библиотеке); 

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 
- размещение своих материалов и работ в информационной среде образовательного учреж-

дения;  
- проведение массовых мероприятий, представлений; организации отдыха и питания. 
Соблюдение: 
- санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснабжению, 

канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 
- санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов и т. д.); 
- социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской и т.д.);  
- пожарной и электробезопасности; 
- требований охраны труда. 
 
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы соот-

ветствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работ-
ников образовательных учреждениям, предъявляемым к: 

- участку (территории) образовательного учреждения; 
- зданию образовательного учреждения; 
-  помещению библиотеки; 
-  помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том числе горя-
чих завтраков; 

-  спортивному залу, игровому и спортивному оборудованию (частично);  
- мебели. 

Организация образовательного процесса осуществляется в условиях классно-кабинетной сис-
темы в соответствии с учебным планом, основными нормами техники безопасности и санитар-
но-гигиеническими правилами и нормами. 

 
3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной образователь-

ной программы начального общего образования   
 Информационно-методические ресурсы занимают свое, только им присущее место в системе 
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ресурсного обеспечения реализации основной образовательной программы основного общего 
образования. Это существенный, необходимый, неотъемлемый компонент инфраструктуры, ин-
струментального сопровождения основного общего образования, без которого невозможен 
сколько-нибудь результативный образовательный процесс. Целевая ориентированность данного 
ресурса заключается в том, чтобы создать оптимальные с точки зрения достижения современ-
ных результатов образования в школе информационно-методические условия образовательного 
процесса, означающие наличие информационно-методической развивающей образовательной 
среды на основе деятельностного подхода.  

Информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной образовательной 
программы основного общего образования составляют: 

- информационно-методические ресурсы обеспечения управленческой деятельности  (Базис-
ный учебный план, примерные учебные программы по предметам, образовательная программа, 
программа развития и т.д.); 

-информационно-методические ресурсы обеспечения учебной деятельности обучающихся 
(печатные и электронные носители учебной (образовательной) информации, мультимедийные, 
аудио- и видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д.; 
− информационно-методические ресурсы обеспечения образовательной деятельности 

обучающих  (печатные и электронные носители научно-методической, учебно-методической, 
психолого-педагогической информации, программно-методические, инструктивно-
методические материалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д.). 

Информационно-образовательная среда включает в себя совокупность технологических 
средств, культурные и организационные формы информационного взаимодействия, компетент-
ность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессио-
нальных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения: обеспечивает воз-
можность осуществлять в электронной  форме следующие виды деятельности: 

· планирование образовательного процесса; 
· размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе – работ обу-

чающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса информацион-
ных ресурсов; 

· взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе – дистанцион-
ное, посредством сети Интернет, возможность использования данных, формируемых в ходе об-
разовательного процесса для решения задач управления образовательной деятельностью; 

· контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным обра-
зовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с 
задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

· взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление в 
сфере образования и с другими образовательными учреждениями, организациями. 

 
Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами 
ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих.  

МАОУ «Троицкая СОШ» также имеет доступ к печатным и электронным образовательным 
ресурсам, в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных 
и региональных базах данных ЭОР. 

 Библиотека образовательного учреждения укомплектована печатными образовательными 
ресурсами по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной 
литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-
популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопровож-
дающие реализацию основной образовательной программы начального общего образования. 
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3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной про-

граммы образовательной организации является создание и поддержание развивающей образо-
вательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 
(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обу-
чающихся. Созданные в образовательной организации, реализующей ООП ООО, условия: 

• соответствуют требованиям ФГОС ООО; 
• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней образовательных про-
грамм; 

• учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру, запро-
сы участников образовательного процесса; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ре-
сурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной програм-
мы образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

− описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, материально-
технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

− обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 
приоритетами ООП ООО образовательной организации; 

− механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
− сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 
− систему оценки условий. 
Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на резуль-

татах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и про-
гностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации ос-
новной образовательной программы основного общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам ос-
новной образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом потреб-
ностей всех участников образовательного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся усло-
виях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 
партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 
• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 
 
 

3.3.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 
условий 

Направление меро-
приятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное обеспе-
чение введения ФГОС 
НОО 

1. Наличие решения Совета школы, о введении в об-
разовательной организации ФГОС ООО  

  Март 2011 г. 

2. Разработка и утверждение плана-графика введе-
ния ФГОС НОО 

Март, апрель 2011 г. 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы 
школы требованиям ФГОС НОО 

Апрель, май 2011 г. 
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Направление меро-
приятий 

Мероприятия Сроки реализации 

4.  Разработка на основе примерной основной обра-
зовательной программы основного общего образова-
ния основной образовательной программы основного 
общего образования МАОУ «Троицкая СОШ» 

Июль, 2011 г. 

5.  Утверждение основной образовательной про-
граммы образовательной организации 

Август, 2015г. 

 6.  Приведение должностных инструкций работни-
ков образовательной организации в соответствие с 
требованиями ФГОС основного общего образования 
и тарифно-квалификационными характеристикамии 
профессиональным стандартом 

Август, 2015г. 

7.  Определение списка учебников и учебных посо-
бий, используемых в образовательном процессе в со-
ответствии с ФГОС основного общего образования 

Март, апрель, 2015г. 

8. Разработка и корректировка локальных актов, ус-
танавливающих требования к различным объектам 
инфраструктуры образовательной организации с уче-
том требований к минимальной оснащенности учеб-
ного процесса  

Август, 2015г. 

9.  Доработка: 
– образовательных программ (индивидуальных и 
др.); 
– учебного плана; 
– рабочих программ учебных предметов, курсов, 
дисциплин, модулей; 
– годового календарного учебного графика; 
– положений о внеурочной деятельности обучаю-
щихся; 
– положения об организации текущей и итоговой 
оценки достижения обучающимися планируемых ре-
зультатов освоения основной образовательной про-
граммы; 
– положения об организации домашней работы обу-
чающихся; 
– положения о формах получения образования 

Август, сентябрь, 
2015г. 

II. Финансовое обеспе-
чение введения ФГОС 
основного общего обра-
зования 

1. Определение объема расходов, необходимых для 
реализации ООП и достижения планируемых резуль-
татов 

 

2. Корректировка локальных актов, регламенти-
рующих установление заработной платы работников 
образовательной организации, в том числе стимули-
рующих надбавок и доплат, порядка и размеров пре-
мирования 
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Направление меро-
приятий 

Мероприятия Сроки реализации 

3. Заключение дополнительных соглашений к тру-
довому договору с педагогическими работниками 

 

III. Организационное 
обеспечение введения 
ФГОС основного общего 
образования 

1. Обеспечение координации взаимодействия уча-
стников образовательных отношений по  организа-
ции введения ФГОС ООО 

В течение периода 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия 
организаций общего образования и дополнительного 
образования детей и учреждений культуры и спорта, 
обеспечивающих организацию внеурочной деятель-
ности 

Август, 2015г. 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 
образовательных потребностей обучающихся и ро-
дителей по использованию часов вариативной части 
учебного плана и внеурочной деятельности 

Июнь, 2015г. 

4. Привлечение органов государствен-
но-общественного управления образовательной ор-
ганизацией к проектированию основной образова-
тельной программы основного общего образования 

Май, июнь, 2015г. 

IV. Кадровое обеспече-
ние введения ФГОС ос-
новного общего образо-
вания 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и реали-
зации ФГОС начального общего образования 

Август, 2015г. 

2. Создание плана-графика повышения квалифика-
ции педагогических и руководящих работников об-
разовательной организации в связи с введением 
ФГОС начального общего образования 

Август, 2015г. 

V. Информационное 
обеспечение введения 
ФГОС основного общего 
образования 

1. Размещение на сайте образовательной организа-
ции информационных материалов о реализации 
ФГОС 

Сентябрь, 2015г. 

2.  Широкое информирование родительской обще-
ственности о введении ФГОС  и порядке перехода на 
них 

Май, 2015г. 

3. Организация изучения общественного мнения по 
вопросам реализации ФГОС и внесения возможных 
дополнений в содержание ООП НОО 

Май, июнь, 2015г. 

VI. Материально- 
техническое обеспечение 
введения ФГОС основно-
го общего образования 

1. Анализ материально-технического обеспечения 
реализации ФГОС начального общего образования 

Апрель,2015г. 

2. Обеспечение соответствия материаль-
но-технической базы образовательной организации 
требованиям ФГОС 

В течение периода 

 3. Обеспечение соответствия санитар-
но-гигиенических условий требованиям ФГОС на-
чального общего образования 

В течение периода 
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Направление меро-
приятий 

Мероприятия Сроки реализации 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 
ООП противопожарным нормам, нормам охраны 
труда работников образовательной организации 

В течение периода 

5. Обеспечение соответствия информацион-
но-образовательной среды требованиям ФГОС на-
чального общего образования 

В течение периода 

6. Обеспечение укомплектованности библиотеч-
но-информационного центра печатными и электрон-
ными образовательными ресурсами 

В течение периода 

7. Наличие доступа образовательной организации к 
электронным образовательным ресурсам (ЭОР), раз-
мещенным в федеральных, региональных и иных ба-
зах данных 

В течение периода 

8. Обеспечение контролируемого доступа участни-
ков образовательного процесса к информационным 
образовательным ресурсам в сети Интернет 

В течение периода 

 
 

3.3.8. Контроль за состоянием системы условий 

 
В ходе создания системы условий реализации ООП НОО администрацией МБОУ 
ООШ № 5 проводится систематический контроль за состоянием системы условий 
реализации основной образовательной программы, определяются необходимые меры 
и сроки по приобретению необходимого оборудования, пособий, учебников, прове-
дению ремонтных работ, приведению информационно-методических условий к со-
временным требованиям, постоянный контроль качества курсовой подготовки кад-
ров, повышения квалификации педагогических кадров в целях обеспечения качест-
венной реализации основной образовательной программы основного общего образо-
вания. Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, матери-
ально-технических условия, учебно-методическое и информационное обеспечение. 
 
 

 
Объект контроля 

 
Содержание контроля

 
Методы сбора ин-
формации 

 
Сроки про-
ведения 

 
Ответственность 

 
 
Кадровые условия 
реализации ООП 
НОО 

 
Проверка укомплек-
тованности МБОУ 
ООШ № 5 педагоги-
ческими, руководя-
щими и иными ра-
ботниками 

 
Изучение докумен-
тации  

Июль- ав-
густ 

 
Директор 
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Установление соот-
ветствия уровня ква-
лификации педагоги-
ческих и иных работ-
ников МБОУ ООШ 
№ 5 требованиям 
Единого квалифика-
ционного справочни-
ка должностей руко-
водителей, специали-
стов и служащих 

Управленческий 
аудит 

При прие-
ме на рабо-
ту 

Директор 

 
Проверка обеспечен-
ности непрерывности 
профессионального 
развития педагогиче-
ских работников  
МБОУ ООШ № 5 

 
Изучение докумен-
тации (наличие до-
кументов государ-
ственного образца о 
прохождении про-
фессиональной пе-
реподготовки или 
повышения квали-
фикации 

 
В течение 
года 

 
Заместитель ди-
ректора по УВР 

 
Психолого-
педагогические 
условия реализа-
ции ООП НОО 

 
Проверка степени ос-
воения педагогами 
образовательной про-
граммы повышения 
квалификации (зна-
ние материалов 
ФГОС НОО) 

 
Собеседование 

 
Август 

 
Заместитель ди-
ректора по УВР 

 
Оценка достижения  
обучающимися пла-
нируемых результа-
тов: личностных, ме-
тапредметных, пред-
метных 

 
Анализ выполнения 
комплексной кон-
трольной работы 

 
В течение 
года 

 
Заместитель ди-
ректора 

 
Финансовые усло-
вия реализации 
ООП НОО 

 
Проверка условий 
финансирования реа-
лизации ООП НОО 

 
Информация для 
публичного отчета 

 
В течение 
года 

 
Директор 

 
Проверка обеспече-
ния реализации обя-
зательной части  
ООП НОО и части, 
формируемой участ-
никами образова-
тельного процес-
са вне зависимости от 
количества учебных 
дней в неделю 

 
Информация о про-
хождении про-
граммного материа-
ла  

В течение 
года 

 
Директор 

 
Проверка по привле-

 
Информация для 

 
В течение 

 
Директор 
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чению дополнитель-
ных финансовых 
средств 

публичного отчета года  
  

 
Материально-
технические усло-
вия реализации 
ООП НОО 

 
Проверка соблюде-
ния: санитарно-
гигиенических норм; 
санитарно-бытовых 
условий; социально-
бытовых условий; 
пожарной и электро-
безопасности; требо-
ваний охраны труда; 
своевременных сро-
ков и необходимых 
объемов текущего и 
капитального ремон-
та 

 
Информация для 
подготовки ОУ к 
приемке 

 
В течение 
года 

 
Заместитель ди-
ректора по АХЧ 

 
Проверка наличия 
доступа обучающих-
ся с ограниченными 
возможностями здо-
ровья к объектам ин-
фраструктуры обра-
зовательного учреж-
дения 

 
Информация 

 
В течение 
года 

 
Директор 
 
Заместитель ди-
ректора по АХЧ 

 
Информационно-
методические ус-
ловия реализации 
ООП НОО 
 
  

 
Проверка достаточ-
ности учебников, 
учебно-методических 
и дидактических ма-
териалов, наглядных 
пособий и др. 

 
Информация 

 
В течение 
года 

 
 библиотекарь 

 
Проверка обеспечен-
ности доступа для 
всех участников об-
разовательного про-
цесса к информации, 
связанной с реализа-
цией ООП, плани-
руемыми результата-
ми, организацией об-
разовательного про-
цесса и условиями 
его осуществления 

 
Информация 

 
В течение 
года 

 
Заместитель ди-
ректора по УВР,  
библиотекарь 

 
Проверка обеспечен-
ности доступа к пе-
чатным и электрон-
ным образователь-
ным ресурсам (ЭОР), 

 
Информация 

 
В течение 
года 

 
Заместитель ди-
ректора по УВР,  
библиотекарь 
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в том числе к элек-
тронным образова-
тельным ресурсам, 
размещенным в фе-
деральных и регио-
нальных базах дан-
ных ЭОР 
 
Обеспечение учебни-
ками и (или) учебни-
ками с электронными 
приложениями, яв-
ляющимися их  со-
ставной  частью, 
учебно-методической 
литературой и мате-
риалами по всем 
учебным предметам  
ООП НОО 

 
Информация 

 
В течение 
года 

 
Заместитель ди-
ректора по УВР,  
библиотекарь 

 
Обеспечение фондом 
дополнительной ли-
тературы, включаю-
щий детскую худо-
жественную и науч-
но-популярную лите-
ратуру, справочно-
библиографические и 
периодические изда-
ния, сопровождаю-
щие реализацию ос-
новной образова-
тельной программы 
начального общего 
образования 

 
Информация 

 
В течение 
года 

 
Заместитель ди-
ректора по УВР,  
библиотекарь 

 
Обеспечение учебно-
методической лите-
ратурой и материа-
лами по всем  курсам 
внеурочной деятель-
ности, реализуемы в 
ОУ 

 
Информация 

 
В течение 
года 

 
Заместитель ди-
ректора по УВР,  
библиотекарь 
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