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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
Основная образовательная программа начального общего образования (далее - ООП 

НОО) муниципального бюджетного  образовательного учреждения начальной 
общеобразовательной  школы № 39 имени Ю.А.Гагарина г. Белореченска муниципального 
образования Белореченский район   (сокращенное наименование МБОУ НОШ 39) разработана в 
соответствии Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования (Приказ МОиН РФ № 373 от 06 октября 2009 года), приказом 
Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06.10.2009 № 373», на основе Примерной основной образовательной программы начального 
общего образования (РАО), и определяет содержание и организацию образовательного процесса 
на ступени начального общего образования. 

 
Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана основная 

образовательная программа начального общего образования (далее ООП НОО) МБОУ 
НОШ 39: 

1. Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования» (зарегистрирован в Минюст России от 22 декабря 2009 г. № 15785).  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования. 

3. Приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 
2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюст России от 04 февраля 2011 г. № 19707) 

4. Приказ Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. № 2357 «О внесении изменений в  
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования от 6 
октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюст России от 12 декабря 2011 г. № 22540).  

5. Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28 сентября 2020 г. №28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 
(далее-СП2.4.3648-20); 

6. Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28 января 2021г. №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21». 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека 
факторов среды обитания». 

7. Примерная основная образовательная программа начального общего образования. 
8. План действий по модернизации общего образования на 2011-2015 гг. (утвержден 

распоряжением Правительства РФ от 7 сентября 2010 г. № 1507-р). 
9. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 
10. Устав МБОУ НОШ 39. 
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Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ НОШ 39 
формируется с учётом особенностей первой ступени общего образования как фундамента всего 
последующего обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 
    -   с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка               – 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 с окружающим 
миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и самовыражении; 
   - с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в 
формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 
перспективы личностного и познавательного развития; 
       -  с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 
деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать 
свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 
сверстниками в учебном процессе; 
      - с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты      адекватности и 
рефлективности; 

      -   с моральным развитием, которое связано с характером сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становлением основ 
гражданской идентичности и мировоззрения. 

Цели реализации ООП НОО МБОУ НОШ 39 
Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования нашей школы является обеспечение планируемых результатов по достижению 
выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, 
навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, 
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

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 
выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 
социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 
гражданской идентичности; 

- метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия 
(познавательные, регулятивные и коммуникативные), а также умение работать в материальной 
и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными модулями) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального уровня 
культуры пользования словарями в системе универсальных учебных действий; 

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

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-
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деятельностный подход, который предполагает: 
-воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 
на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 
полилингвального, поликультурного состава; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 
содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально 
желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся в 
конкретном образовательном учреждении, реализующем основную образовательную 
программу; 

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

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

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

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего; 

- индивидуальное развитие каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с 
ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающее рост творческого потенциала, 
познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 
ближайшего развития. 

 
Структура ООП НОО МБОУ НОШ 39 

ООП НОО МБОУ НОШ 39 содержит следующие разделы: 
1. Целевой раздел, который включает 
- пояснительную записку; 
- планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО; 
- систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО. 
2. Содержательный раздел, который включает 
- программу формирования универсальных учебных действий; 
- программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 
- программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся; 
- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни. 
- программу коррекционной работы 
3. Организационный раздел, который включает 
- учебный план начального общего образования; 
- план внеурочной деятельности; 
- систему условий реализации ООП НОО в соответствии с требованиями стандарта. 

 
Характеристика кадрового состава, обеспечивающего реализацию основной 

образовательной программы начального общего образования 
2-4 классы 
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В школе полностью выполняются требования к кадровому обеспечению образовательного 
процесса. Укомплектованность штатными педработниками составляет 100%. 

Специалист Количество  
Учитель начальных классов 16 

Учитель музыки 1 
Учитель физкультуры 2 

Учитель английского языка 1 
Учитель кубановедения 1 
Социальный педагог 1 
Педагог-психолог 1 
Логопед 1 

Библиотекарь 1 
Административный персонал 3 

 
Общая характеристика ООП НОО МБОУ НОШ 39 

Особенности организации образовательной деятельности 
При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 
различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, 
моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 
индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

Основными субъектами образовательной деятельности являются учащиеся, родители 
(путём участия в родительском комитете), педагоги, общественность (через участие в 
Управляющем и Попечительском советах школы). 
 
Для внедрения ФГОС НОО в МБОУ НОШ 39 была выбрана образовательная система «Школа 
России». В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание учебников и учебных 
пособий УМК «Школа России» направлены на достижение следующих метапредметных 
результатов освоения основной образовательной программы: овладение способностью принимать 
и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления. 
     В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1-4 кл.) 
содержание каждого раздела (темы) помогает учащимся принимать и понимать основные цели 
учебной деятельности, формулировать задачи, отражающие то, чему конкретно они будут учиться, 
изучая данный раздел (тему). 
     В начале изложения материала урока представлены направления и общее содержание учебной 
деятельности. Такое построение учебников помогает ученикам видеть перспективу работы по 
теме, соотносить конкретные цели каждого урока с конечным результатом её изучения. 
    Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся у них 
знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые они «открывают» в 
результате применения и использования уже известных способов действий и имеющихся знаний. 
При такой системе построения материала учебников постепенно формируются умения сначала 
понимать и принимать познавательную цель, сохранять её при выполнении учебных действий, а 
затм самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план действий для её 
последующего решения. Для развития способности принимать и сохранять задачи учебной 
деятельности, находить средства её реализации продумана система заданий, предусмотренных в 
материале каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», 
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содержание которых будет способствовать организации контрольно-оценочной деятельности, 
формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. 
Такая дидактическая структура: общая целевая установка на изучение темы- её конкретизация в 
начале каждого урока (или раздела темы) - реализация поставленных задач в содержании урока 
(раздела) – творческие проверочные задания – способствуют формированию регулятивных УУД 
младшего школьника. 
       Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий основывается на 
разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, направленных 
на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках «Школа 
России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются 
проблемные ситуации. 
      Учебники эффективно дополняют словари, книги для чтения, методические рекомендации для 
учителей, дидактические материалы, мультимедийные приложения. 
      Портрет выпускника начальной школы.  
- любящий свой народ, свой край и свою Родину; 
- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 
- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; 
- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом; 
- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, 
высказывать свое мнение; 
- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 
  Этапы реализации основной образовательной программы 
     В соответствии с возрастными особенностями младших школьников, с основными 
направлениями образовательной системы «Школа России» начальный этап развивающего 
образования в МБОУ НОШ 39 соответствует 1-4 классам общего образования. Основная 
образовательная программа начального образования условно делится на три этапа: 
      Первый этап (первые два месяца первого класса) – переходный адаптационный период от 
дошкольного образования к школе.  
     Цель: обеспечить плавный переход детей от игровой к учебной деятельности. 
     Второй этап (вторая четверть 1 класса – первое полугодие 3 класса).  
     Цель – конструирование коллективного «инструмента» учебной деятельности в учебной 
общности класса. 
Этот период характеризуется тем, что: 
1) оформляется мотивация учения, зарождаются познавательные интересы; 
2)  происходит формирование учебной деятельности в классе;  
3) самостоятельность ребенка достигает того уровня, когда часть учебной работы на этапе 
коррекции своих действий он может и стремится выполнить сам, без посторонней помощи; 
4) складывается коллектив класса как учебное сообщество. 
     Третий этап (второе полугодие третьего года обучения – четвертый год обучения), как и 
первый, имеет переходный характер. Этот этап опробования в разных ситуациях 
сконструированного в совместной деятельности «инструмента» учебной деятельности, рефлексия 
общих способов действия учащихся, формирование основ умения учиться. 
     Цель данного периода начального образования - построить отсутствующий в современной 
педагогической практике постепенный переход школьников с начальной на основную ступень 
образования. 
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Общие подходы к организации внеурочной деятельности 
Общие подходы к организации внеурочной деятельности в МБОУ НОШ 39 соответствуют целям, 
принципам, ценностям основной образовательной программы начального общего образования и 
учитывают особенности сложившейся системы духовно-нравственного развития, воспитания 
обучающихся. Внеурочная деятельность направлена на достижение обучающимися личностных и 
метапредметных результатов освоения ООП НОО.  
Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования: 
обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в образовательной организации, 
оптимизация учебной нагрузки, создание благоприятных условий для развития ребенка, учет его 
возрастных и индивидуальных особенностей.  
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:  
• спортивно-оздоровительное,  
• духовно-нравственное,  
• социальное,  
• общеинтеллектуальное,  
• общекультурное 
• гражданско-патриотическое 
по видам: игровая, познавательная, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), 
проблемно-ценностное общение; художественное творчество, социальное творчество (социальная 
преобразующая добровольческая деятельность); техническое творчество, трудовая 
(производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность;  
в формах  
• детские объединения  
• школьные спортивные секции;  
• конференции, олимпиады, предметные недели;  
• экскурсии, туристические походы;  
• соревнования, конкурсы, игры;  
• поисковые и научные исследования;  
• социальные проекты и практики;  
• занятия-практикумы;  
• творческие концерты, тематические праздники;  
Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с выбором 
участников образовательных отношений, с учетом региональных и этнокультурных особенностей 
Краснодарского края, а также интересов обучающихся и возможностей образовательной 
организации. Выбор форм организации внеурочной деятельности осуществляется педагогическим 
коллективом, конкретным педагогом и зависит от степени сформированности у детей знаний, 
ценностного отношения к социальной реальности, опыта социального общения. Распределение 
времени на внеурочную деятельность по годам обучения, количество часов, отводимое на 
внеурочную деятельность в конкретном классе, определяет образовательное учреждение, исходя 
из имеющихся ресурсов и в соответствии с муниципальным заказом образовательной организации. 
 
1.1. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 
образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов 
реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших основную 
образовательную программу. Они представляют собой систему обобщенных личностно 
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ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, 
что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, 
подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 
-обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО,  
образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее 
понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной 
программы с учетом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики 
обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 
-являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 
предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества 
освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

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

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

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 
-определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня 
развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребенка; 
-определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на уровне, 
соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 
углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 
подготовительными для данного предмета; 
-выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов деятельности 
систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

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

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

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую посредством 
накопительной системы оценки (например, портфеля достижений), так и по итогам ее освоения (с 
помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем 
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исполнительскую компетентность обучающихся, ведется с помощью заданий базового уровня, а 
на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий 
повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 
единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на 
следующий уровень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 
расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для 
дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие указанную 
группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому 
разделу программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, 
соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только 
отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В 
повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения 
обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу 
повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном 
уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в ходе процедур,  
допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 
информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы 
планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения  — предоставить возможность обучающимся 
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений 
и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. 
При этом  невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка 
достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на 
следующий уровень обучения. В ряде случаев учет достижения планируемых результатов этой 
группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания. 

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

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 
освоения: 
-междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а также ее 
разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»; 

-программ по всем учебным предметам. 
1.1.1. Формирование универсальных учебных действий 
(личностные и метапредметные результаты) 

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

Результаты  Ожидаемые результаты  Возможные результаты  
Личностные У выпускника будут сформированы: 

-внутренняя позиция школьника на уровне 
положительного отношения к школе, 
ориентации на содержательные моменты 
школьной действительности и принятия 
образца «хорошего ученика»; 

Выпускник получит возможность 
для формирования: 
-внутренней позиции 

обучающегося на уровне 

положительного отношения к 

образовательной организации, 
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-широкая мотивационная основа учебной 
деятельности, включающая социальные, 
учебно-познавательные и внешние мотивы; 
-учебно-познавательный интерес к новому 
учебному материалу и способам решения 
новой задачи; 
-ориентация на понимание причин успеха в 
учебной деятельности, в том числе на 
самоанализ и самоконтроль результата, на 
анализ соответствия результатов 
требованиям конкретной задачи, на 
понимание оценок учителей, товарищей, 
родителей и других людей; 
-способность к оценке своей учебной 
деятельности; 
-основы гражданской идентичности, своей 
этнической принадлежности в форме 
осознания «Я» как члена семьи, 
представителя народа, гражданина России, 
чувства сопричастности и гордости за свою 
Родину, народ и историю, осознание 
ответственности человека за общее 
благополучие; 
-ориентация в нравственном содержании и 
смысле как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей; 
-знание основных моральных норм и 
ориентация на их выполнение; 
-развитие этических чувств — стыда, вины, 
совести как регуляторов морального 
поведения; понимание чувств других людей 
и сопереживание им; 
-установка на здоровый образ жизни; 
-основы экологической культуры: принятие 
ценности природного мира, готовность 
следовать в своей деятельности нормам 
природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения; 
-чувство прекрасного и эстетические 
чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой. 

 

понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

-выраженной устойчивой 

учебно-познавательной мотивации 

учения; 

-устойчивого 

учебно-познавательного интереса 

к новым общим способам решения 

задач; 

-адекватного понимания причин 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности; 

-положительной адекватной 

дифференцированной самооценки 

на основе критерия успешности 

реализации социальной роли 

«хорошего ученика»; 

-компетентности в реализации 

основ гражданской 

идентичности в поступках и 

деятельности; 

-морального сознания на 

конвенциональном уровне, 

способности к решению 

моральных дилемм на основе 

учета позиций партнеров в 

общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным 

нормам и этическим 

требованиям; 

-установки на здоровый образ 

жизни и реализации ее в реальном 

поведении и поступках; 

-осознанных устойчивых 

эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой 

жизни;  

-эмпатии как осознанного 

понимания чувств других людей и 

сопереживания им, 

выражающихся в поступках, 
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направленных на помощь другим и 

обеспечение их благополучия. 

 
Регулятивные  
 

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

Выпускник получит 
возможность научиться: 
-в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи; 

-преобразовывать практическую 

задачу в познавательную; 

-проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

-самостоятельно учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале; 

-осуществлять констатирующий 

и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, 

актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

-самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по 

ходу его реализации, так и в конце 

действия. 
 

Познавательны
е 

Выпускник научится: 
-осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения учебных 
заданий с использованием учебной 
литературы, энциклопедий, справочников 
(включая электронные, цифровые), в 
открытом информационном пространстве, 
в том числе контролируемом пространстве 
сети Интернет; 
-осуществлять запись (фиксацию) 
выборочной информации об окружающем 
мире и о себе самом, в том числе с помощь
ю инструментов ИКТ; 

Выпускник получит 
возможность научиться: 
-осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

-записывать, фиксировать 

информацию об окружающем 

мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

-создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач; 
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-использовать знаково-символические 
средства, в том числе модели (включая 
виртуальные) и схемы (включая 
концептуальные), для решения задач; 
-проявлять познавательную инициативу в 
учебном сотрудничестве; 
-строить сообщения в устной и письменной 
форме; 
-ориентироваться на разнообразие способов 
решения задач; 
-основам смыслового восприятия 
художественных и познавательных текстов, 
выделять существенную информацию из 
сообщений разных видов (в первую очередь 
текстов); 
-осуществлять анализ объектов с 
выделением существенных и 
несущественных признаков; 
-осуществлять синтез как составление 
целого из частей; 
-проводить сравнение, сериацию и 
классификацию по заданным критериям; 
-устанавливать причинно-следственные 
связи в изучаемом круге явлений; 
-строить рассуждения в форме связи простых 
суждений об объекте, его строении, 
свойствах и связях; 
-обобщать, т. е. осуществлять 
генерализацию и выведение общности для 
целого ряда или класса единичных объектов, 
на основе выделения сущностной связи; 
-осуществлять подведение под понятие на 
основе распознавания объектов, выделения 
существенных признаков и их синтеза; 
-устанавливать аналогии; 
-владеть рядом общих приемов решения 
задач. 

-осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной 

форме; 

-осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий; 

-осуществлять синтез как 

составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие 

компоненты; 

-осуществлять сравнение, 

сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических операций; 

-строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление 

причинно-следственных связей; 

-произвольно и осознанно владеть 

общими приемами решения задач. 

 

Коммуникатив
ные 

Выпускник научится: 
-адекватно использовать 

коммуникативные, прежде всего речевые, 
средства для решения различных 
коммуникативных задач, строить 
монологическое высказывание (в том числе 
сопровождая его аудиовизуальной 
поддержкой), владеть диалогической 
формой коммуникации, используя в том 

Выпускник получит 
возможность научиться: 
-учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 

-учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

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

-понимать относительность 

мнений и подходов к решению 

проблемы; 

-аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

-продуктивно содействовать 

разрешению конфликтов на основе 

учета интересов и позиций всех 

участников; 

-с учетом целей коммуникации 

достаточно точно, 

последовательно и полно 

передавать партнеру 

необходимую информацию как 

ориентир для построения 

действия; 

-задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнером; 

-осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

-адекватно использовать речевые 

средства для эффективного 

решения разнообразных 

коммуникативных задач, 

планирования и регуляции своей 

деятельности. 
 

1.1.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении  

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

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 
выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, 
сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и 
преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 
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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 

информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 
-использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

-работать с несколькими источниками информации; 

-сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом:преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
-делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования; 

-составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 
Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится: 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
-сопоставлять различные точки зрения; 

-соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

-в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

1.1.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные 
результаты) 

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

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

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

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

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 
практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 
разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание 
всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 
универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 
учебной деятельности в средней и старшей школе. 

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

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 
опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими 
средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 
компьютере. 
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Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 
изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 
– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать 
небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, 
использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 
– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 
Обработка и поиск информации 
Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 
видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 
записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 
используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса 
людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 
видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 
использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять 
ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 
справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 
составлять список используемых информационных источников (в том числе с использованием 
ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 
Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске 

в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 
Создание, представление и передача сообщений 
Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 
оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 
последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 
презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 
– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 
– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 
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– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 
коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 
фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 
Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах 
(создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 
(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 
для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения 
и повторения; 

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

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 
 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Филология»  
на уровне начального общего образования 
 
1.1.2. Русский язык 
Программа  обеспечивает  достижение  выпускниками  начальной  школы  определённых  
личностных,  метапредметных  и предметных результатов. 
Личностные  результаты 
1.   Формирование  чувства  гордости  за  свою  Родину ,  российский  народ  и  историю  России;  
осознание  своей  этнической  и  национальной  принадлежности,  формирование ценностей  
многонационального  российского  общества;  становление  гуманистических  и  демократических  
ценностных  ориентаций. 
2.   Формирование  целостного,  социально  ориентированного взгляда  на  мир  в  его  органичном  
единстве  и  разнообразии  природы,  народов,  культур  и  религий. 
3.   Формирование  уважительного  отношения  к  иному  мнению,  истории  и  культуре  других  
народов. 
4.   Овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и  развивающемся  
мире. 
5.   Принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося, развитие  мотивов  учебной  
деятельности  и  формирование  личностного  смысла  учения. 
6.   Развитие  самостоятельности  и    личной    ответственности  
за  свои  поступки,  в  том  числе  в  информационной  деятельности, на  основе представлений о 
нравственных нормах,  социальной  справедливости  и  свободе. 
7.   Формирование  эстетических  потребностей,  ценностей  и чувств. 
8.   Развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной  
отзывчивости,  понимания  чувства других  людей  и  сопереживания  им. 
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9.   Развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  различных  социальных  
ситуациях,  умения  не  создавать  конфликтов  и  находить  выходы  из  спорных    ситуаций. 
10.   Формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  мотивации  к  
творческому  труду ,  работе  на  результат ,  бережному  отношению  к  материальным  и  духовным  
ценностям. 
Метапредметные  результаты 
1.   Овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и задачи учебной деятельности, 
поиска средств её осуществления. 
2.   Формирование  умения  планировать,  контролировать  и оценивать  учебные  действия  в  
соответствии  с  поставленной задачей  и  условиями  её  реализации,  определять  наиболее  
эффективные  способы  достижения  результата. 
3.   Использование  знаково-символических  средств  представления   информации. 
4. Активное    использование    речевых    средств    и    средств для  решения  коммуникативных  
и  познавательных  задач. 
5.  Использование  различных  способов  поиска  (в  справочных  источниках),  сбора,  обработки,  
анализа,  организации, передачи  и  интерпретации  информации. 
6.   Овладение  навыками  смыслового  чтения  текстов  различных  стилей  и  жанров  в  
соответствии  с  целями  и  задачами: осознанно  строить  речевое  высказывание  в  соответствии  
с  задачами коммуникации  и  составлять  тексты  в  устной  и  письменной  форме. 
7. Овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа ,синтеза,  обобщения,  классификации  
по  родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и  причинно-следственных  связей 
,построения  рассуждений,  отнесения  к  известным  понятиям. 
8. Готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог ,  признавать  возможность  существования  
различных  точек  зрения  и права  каждого  иметь  свою,  излагать  своё  мнение  и  аргументировать  
свою  точку  зрения  и  оценки  событий. 
9. Определение  общей  цели  и  путей  её  достижения;  умение договариваться  о  распределении  
функций  и  ролей  в  совместной  деятельности;  осуществление  взаимного  контроля  в  
совместной  деятельности,  адекватное  оценивание собственного поведения  и  поведения  
окружающих. 
10. Готовность  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учёта  интересов  сторон  и  
сотрудничества. 
11.  Овладение  начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях  объектов,  процессов  и  
явлений  действительности  в  соответствии  с  содержанием  учебного  предмета  «Русский  язык». 
12. Овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными понятиями,  отражающими  
существенные  связи  и  отношения между  объектами  и  процессами. 
13.Умение  работать  в  материальной  и  информационной среде  начального  общего  образования  
(в  том  числе  с  учебными  моделями) в  соответствии  с  содержанием  учебного  
предмета«Русский  язык».  
Предметные  результаты 
1.   Формирование  первоначальных  представлений  о  единстве  и  многообразии  языкового  и  
культурного  пространства России,  о  языке  как  основе  национального  самосознания. 
2.   Понимание  обучающимися  того,  что  язык  представляет собой  явление  национальной  
культуры  и  основное  средство  человеческого  общения;  осознание  значения  русского  языка  
как государственного  языка  Российской  Федерации,  языка  межнационального   общения. 
3.   Сформированность  позитивного  отношения  к  правильной  устной  и  письменной  речи  как  
показателям  общей  культуры  и  гражданской  позиции  человека. 



20 
 

4.   Овладение  первоначальными  представлениями  о  нормах русского  языка  (орфоэпических,  
лексических, грамматических, орфографических,  пунктуационных)  и  правилах  речевого  
этикета. 
5.   Формирование  умения  ориентироваться  в  целях,  задачах, средствах  и  условиях  общения,  
выбирать  адекватные    языковые  средства  для  успешного  решения  коммуникативных  задач 
при  составлении  несложных  монологических  высказываний  и письменных  текстов. 
6.   Осознание  безошибочного  письма  как  одного  из  проявлений  собственного  уровня  
культуры,  применение  орфографических  правил  и  правил  постановки  знаков  препинания  при 
записи  собственных  и  предложенных  текстов.  Владение  умением  проверять  написанное. 
7.   Овладение  учебными  действиями  с  языковыми  единицами  и  формирование  умения  
использовать  знания  для  решения познавательных,  практических  и  коммуникативных  задач. 
8.   Освоение  первоначальных  научных  представлений  о  системе  и  структуре  русского  языка:  
фонетике  и  графике,  лексике,  словообразовании  (морфемике),  морфологии  и  синтаксисе; об  
основных  единицах  языка,  их  признаках  и  особенностях употребления  в  речи. 
9.   Формирование  умений  опознавать  и  анализировать 
основные  единицы  языка,  грамматические  категории  языка, 
употреблять  языковые  единицы  адекватно  ситуации  речевого 
общения.  

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 
-внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, к изучению 
русского языка, ориентация на содержательные моменты школьной действительности и принятие 
образца «хорошего ученика»; 
-принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 
(социальных, учебно-познавательных и внешних);  
-формирование личностного смысла учения, устойчивого учебно-познавательного интереса к 
изучению языка, языковой деятельности, чтению и читательской деятельности; 
-осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание важности общения 
как значимой составляющей жизни общества; 
-восприятие русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского 
народа, его значения  в процессе получения школьного образования, осознание 
 себя носителем этого языка; 
-понимание того, что правильная устная и письменная речь  является показателем индивидуальной 
культуры человека; 
-способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 
-основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, российский 
народ, его язык, историю 
России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 
многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических 
ценностных ориентаций; 
-уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 
-понимание целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве 
и разнообразии природы, народов, культур и религий; овладение начальными навыками адаптации 
в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (так и окружающих 
людей), в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 
нормах и социальной справедливости; 
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-этические чувства — стыда, вины, совести, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам других людей; прекрасного и эстетические 
чувства на основе материалов курса русского языка; 
-навыки сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения совместной 
деятельности на уроке и вне урока; 
-развитие мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию собственных 
информационных объектов и др.), к работе на результат; 
-установка на здоровый образ жизни и реализация её в реальном поведении и поступках, бережное 
отношение к материальным и духовным ценностям. 

 
Метапредметные результаты 

 

Регулятивные ууд 
Ученик научится: 

-принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; в сотрудничестве с учителем 
находить средства их осуществления и ставить новые учебные задачи; проявлять познавательную 
инициативу в учебном сотрудничестве; 
-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале (в 
сотрудничестве с учителем, одноклассниками); 
-планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации;  
-определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
-выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в источниках 
информации (в заданиях учебника, в справочном материале учебника- в памятках);  
-учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 
-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно оценивать правильность 
выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение действия как по ходу его 
реализации, так и в конце действия; 
-выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане; 
-адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами; 
-понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 
действовать даже в ситуациях неуспеха. 
Познавательные ууд 
Выпускник научится: 
-использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для 
выполнения учебных заданий (учебная, дополнительная литература, использование  ресурсов 
библиотек и сети Интернет); 
- пользоваться словарями и справочниками различных типов; 
-записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 
-ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, осуществлять выбор 
наиболее эффективных  в зависимости от конкретной языковой или речевой задачи; 
-использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) 
представления информации  для создания моделей изучаемых единиц языка, преобразовывать 
модели и схемы для решения учебных, практических и лингвистических задач; 
-владеть навыками смыслового чтения текстов различных  стилей и жанров в соответствии с 
конкретными целями и  задачами;  
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-извлекать необходимую информацию из текста  художественного или познавательного, 
анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру  текста; -передавать 
устно или письменно содержание текста;  осознанно и произвольно строить речевое высказывание 
в  соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты  в устной и письменной формах;  
-выступать перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя  аудио-, 
видео- и графическое сопровождение; 
-осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родо-видовым признакам, устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, строить 
рассуждение, подводить факты языка под понятие на основе выделения комплекса существенных 
признаков и их синтеза. 

Коммуникативные ууд 
Выпускник научится: 
-слушать и слышать собеседника, вести диалог; 
-ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 
-понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра в общении, учитывать 
различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного 
участия в диалоге;  
- понятные для партнёра высказывания; проявлять доброжелательное отношение к партнёру; 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих; 
-признавать возможность существования различных точек  зрения и права каждого иметь свою; 
излагать своё мнение 
 и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
-стремиться к более точному выражению собственного мнения и позиции; 
-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения интересов; 
-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 
партнёром; 
-выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач 
(диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учётом особенностей 
разных видов речи, ситуаций общения; 
-строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и конкретной речевой задачи, 
выбирая соответствующие языковые средства, соблюдая нормы литературного языка и нормы 
«хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, последовательность выражения мысли и 
др.); 
-активно использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 
технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 
-применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения. 

 
Предметные результаты 

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
-представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 
как основе национального самосознания; 
-осознание значения русского языка как национального языка русского народа, как 
государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения; 
-представление о языке как основном средстве человеческого общения и явлении национальной 
культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 
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-позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание значимости 
хорошего владения русским языком, его роли в дальнейшем образовании; 
 -начальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, 
грамматических), правилах речевого этикета (в объёме курса);  
-использование этих норм для успешного решения коммуникативных задач в ситуациях учебной 
языковой деятельности и свободного общения; 
- формирование сознательного отношения к качеству своей речи, контроля за ней; 
-приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 
адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач; 
-освоение первоначальных научных представлений об основных понятиях и правилах из области 
фонетики, графики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса, орфографии 
 (в объёме изучаемого курса), понимание взаимосвязи и взаимозависимости между разными 
сторонами языка; 
-овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, опознавать, 
характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, слова, 
предложения), конструировать из этих единиц единицы более высокого уровня (слова, 
словосочетания, предложения, тексты), использовать эти действия для решения познавательных, 
практических и коммуникативных задач (в объёме изучаемого курса); 
-овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и пунктуационными 
умениями (в объёме изучаемого курса), умениями применять правила орфографии и правила 
постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов, умением 
проверять написанное. 
 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ 
ПРОГРАММЫ 
Развитие речи 
 Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

 Обучающийся научится: 
-осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; выбирать 
адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной ситуацией общения; 
-владеть формой диалогической речи; умением вести разговор (начать, поддержать, закончить 
разговор, привлечь внимание и др.); 
-выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения;нормы речевого 
этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 
благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью средств ИКТ; 
-оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения 
на уроке, в школе, быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 
-владеть монологической формой речи; под руководством 
 учителя строить монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных 
типов речи (описание, повествование, рассуждение); 
-работать с текстом: определять тему и главную мысль текста, 
 самостоятельно озаглавливать текст по его теме или главной мысли, выделять части текста 
(корректировать порядок предложений и частей текста), составлять план к заданным текстам; 
-пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного изложения 
учеником; 
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-письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать содержание 
повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного и слухового восприятия, 
сохраняя основные особенности текста-образца;  
-грамотно записывать текст; соблюдать требование каллиграфии при письме; 
-сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие небольшие тексты для 
конкретных ситуаций общения; 
-составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе разных источников 
(по наблюдению, по сюжетному рисунку, по репродукциям картин художников, 
 по заданным теме и плану, опорным словам, на свободную тему, по пословице или поговорке, 
творческому воображению и др.); 
-письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных жанров (например, записку, 
письмо, поздравление, объявление); 
-проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические и 
пунктуационные ошибки; 
- улучшать написанное: добавлять и убирать элементы содержания, заменять слова на более 
точные и выразительные; 
-пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, Интернетом при 
создании собственных речевых произведений на заданную или самостоятельно выбранную тему. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

-подробно и выборочно письменно передавать содержание текста; 
-различать стилистические варианты языка при сравнении стилистически контрастных текстов 
(художественного и научного или делового, разговорного и научного или делового); 
-создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с учётом точности, 
правильности, богатства и выразительности письменной речи; использовать в текстах синонимы 
и антонимы; 
-анализировать последовательность своих действий при работе над изложениями и сочинениями 
и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной 
задачи;  
-соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, 
условиями общения (для самостоятельно составленных текстов); 
-оформлять результаты исследовательской работы;  
-редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая содержание, 
построение предложений и выбор языковых средств. 
Система языка 
 Фонетика, орфоэпия, графика 

 Обучающийся научится: 
-произносить звуки речи в соответствии с нормами языка: гласные ударные  
-характеризовать звуки русского языка: гласные ударные — безударные; согласные твёрдые - 
мягкие; согласные глухие- звонкие, парные- непарные, звонкие и глухие; группировать звуки по 
заданному основанию; 
-соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение 
этих норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря учебника); 
-пользоваться орфоэпическим словарём при определении  правильного произношения слова (или 
обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка или к учителю, 
родителям и др.); 
-различать звуки и буквы; 
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-классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по самостоятельно 
определённым критериям; 
-знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упорядочивания 
слов и поиска нужной информации; пользоваться при письме небуквенными графическими 
средствами: пробелом между словами, знаком переноса, красной строки (абзаца), 
пунктуационными знаками (в пределах изученного). 
Обучающийся получит возможность научиться:  
-выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор  слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму; 

-оценивать правильность проведения звуко-буквенного разбора слова (в объёме изучаемого курса). 

  Лексика 

  Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

  Обучающийся научится: 
-осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его использования в 
устной и письменной речи; 
-выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения; 
-определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря, Интернета и 
др.; 
-распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, омонимы, фразеологизмы, 
устаревшие слова (простые  случаи); 
-подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; 
-понимать этимологию мотивированных слов-названий; 
 -предложенных для успешного решения коммуникативных  
-выбирать слова из ряда задач; 
-подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;  
-находить в художественном также эмоционально-оценочные переносном значении, а  слова, 
эпитеты, сравнения, олицетворения (без терминологии); оценивать уместность употребления этих 
слов в речи; 
-пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач Обучающийся получит 
возможность научиться: 
-оценивать уместность использования слов в устной и письменной речи; подбирать антонимы для 
точной характеристики предметов при их сравнении; 
 -иметь представление о заимствованных словах;  
-осознавать один из способов пополнения словарного состава русского  языка иноязычными 
словами; 
-работать с разными словарями; 
-приобретать опыт редактирования предложения (текста). 
Состав слова (морфемика) 

 Обучающийся научится: 
-различать изменяемые и неизменяемые слова; слова среди других 
-различать однокоренные слова среди других (неоднокоренных) слов (форм слов, слов с 
омонимичными корнями, синонимов); 
-находить в словах окончание, основу (в простых случаях), корень, приставку, суффикс (постфикс 
-ся), соединительные гласные в сложных словах, использовать алгоритм опознавания изучаемых 
морфем; 
-находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 
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-узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; находить 
соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 
-сравнивать, классифицировать слова по их составу;   
-соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из предложенных слов слово, 
соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; 
-самостоятельно подбирать слова к заданной модели;   
-понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками ( простые случаи);  
образовывать слова с этими морфемами для передачи соответствующего значения; 
-образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки или суффикса или с помощью и 
приставки и суффикса). 
Обучающийся получит возможность научиться: 
-понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значения слова; 
-понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности суффиксов и приставок; 
-узнавать образование слов с помощью суффиксов или приставок; 
-разбирать самостоятельно (устно и письменно) по составу слова с однозначно выделяемыми 
морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом; 
-подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки изучаемых 
орфограмм в корне слова, использовать знание графического образа приставок и суффиксов для 
овладения правописанием слов с этими приставками и суффиксами (при изучении частей речи). 
Морфология 

 Обучающийся научится: 
-определять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу освоенных 
признаков; классифицировать слова по частям речи; 
-распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы); 
-пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных речевых высказываниях; 
-выявлять роль и значение слов частей речи в речи; 
-определять грамматические признаки имён существительных — род, склонение, число, падеж; 
-определять грамматические признаки имён прилагательных — род (в единственном числе), 
число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам; 
-определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме — лицо, число, 
род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); 
-иметь представление о склонении личных местоимений;  
-использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; правильно 
употреблять в речи формы личных местоимений; 
-распознавать неопределённую форму глагола;  
-определять грамматические признаки глаголов — время, число, род (в прошедшем времени в 
единственном числе), лицо (в настоящем и будущем времени); 
 -изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спрягать);  
-изменять глаголы в прошедшем времени в единственном числе по родам; 
- иметь представление о возвратных глаголах; 
-определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме — лицо, число, 
род (у местоимений 3-го лица в единственном числе);  
-иметь представление о склонении личных местоимений, изменять личные местоимения по 
падежам; использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов;  
-правильно употреблять в речи личные местоимения; 
-распознавать наречия как часть речи; понимать их роль и значение в речи; 
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-различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль при образовании падежных 
форм имён существительных и местоимений; 
-понимать роль союзов и частицы не в речи; 
-подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи. 
  Обучающийся получит возможность научиться: 
-разграничивать самостоятельные и служебные части речи; 
-сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым частям речи;  
находить в тексте слова частей речи по указанным морфологическим признакам; -
классифицировать части речи по наличию или отсутствию освоенных признаков; 
-различать смысловые и падежные вопросы имён существительных; 
-склонять личные местоимения, соотносить личное местоимение в косвенном падеже с его 
начальной формой, распознавать падеж личного местоимения в предложении и тексте; 
-различать родовые и личные окончания глагола; 
-наблюдать над словообразованием имён существительных, имён прилагательных, глаголов; 
-проводить полный морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 
глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения 
морфологического разбора; 
-находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, возвратные глаголы, предлоги 
вместе с личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при 
глаголах; находить и исправлять в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в 
употреблении изучаемых форм частей  речи. 
 
  Синтаксис 

  Обучающийся научится: 
-различать предложение, словосочетание и слово; 
-устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи вопросов; 
составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по смыслу и по форме; 
-устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в предложении; отражать 
её в схеме; 
-соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 
-классифицировать предложения по цели высказывания и по  эмоциональной окраске (по 
интонации); 
-выделять из потока речи предложения, оформлять их границы; 
-находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без деления 
на виды); выделять  из предложения словосочетания;  
-предложения с однородными членами, находить в них однородные члены; использовать 
интонацию при перечислении однородных членов предложения; 
-составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи; при составлении 
таких предложений пользоваться бессоюзной связью и союзами и, а, но. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
-различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение; 
-находить в предложении обращение;  
-выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения 
(по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора. 
 
Орфография и пунктуация 

 Обучающийся научится: 
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 а) применять ранее изученные правила правописания: 
-раздельное написание слов; 
-сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 
-сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.; 
-перенос слов; 
-прописная буква в начале предложения, именах собственных; 
-проверяемые безударные гласные в корне слова; 
-парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
-непроизносимые согласные; 
-непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными согласными; 
-гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 
-разделительные мягкий и твёрдый знаки (ь, ъ);  после шипящих 
-мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, мышь);  
-соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 
-е и и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек — замочка); 
-безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -
ье, -ия, -ов, -ин); 
-безударные падежные окончания имён прилагательных; 
-раздельное написание предлогов с личными местоимения ми; раздельное написание частицы не 
с глаголами; 
-мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2- го лица единственного числа 
(читаешь, пишешь); 
-мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании -ться; 
-безударные личные окончания глаголов; 
-раздельное написание предлогов с другими словами; 
-знаки препинания в конце предложения: точка, вопроси тельный и восклицательный знаки; 
-знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 
 б) подбирать примеры с определённой орфограммой; 
 в) осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
 г) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных учителем 
словах (в объёме изучаемого курса); 
 д) определять разновидности орфограмм и соотносить их c изученными правилами; 
 е) пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при проверке 
написания слов с непроверяемыми орфограммами; 
 ж) безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 
 з) писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами 
правописания; 
 и) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 
пунктуационные ошибки. 
 
   Обучающийся получит возможность научиться: 

 а) применять правила правописания:   
 •соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 
 •е и и в суффиксах -ек, -ик; 
 •запятая при обращении;   
 • запятая между частями в сложном предложении;  
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б) объяснять правописание безударных падежных окончаний имён существительных ( кроме 
на –мя, -ий, ье, -ия, -ов, ин); 

 в) объяснять правописание безударных падежных имён прилагательных; 
 г) объяснять правописание личных окончаний глагола; 
 д) объяснять написание сочетаний -ться и -тся в глаголах; 
 е) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор 

однокоренных слов, подбор слов с ударной морфемой, знание фонетических особенностей 
орфограммы, использование орфографического словаря; 

ж) при составлении собственных текстов во избежание орфографических или 
пунктуационных ошибок, использовать помощь взрослого или словарь, пропуск орфограммы или 
пунктограммы. 
 

1.1.3. Литературное чтение 
 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 
личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с требованиями ФГОС 
НОО: 
Личностные результаты: 
1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление 
гуманистических и демократических ценностных ориентаций многонационального российского 
общества; 
2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий; 
3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 
чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 
литературы; 
4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей; 
5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, 
выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 
6) овладение начальными навыками адаптации в школе к школьному коллективу; 
7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 
и формирование личностного смысла учения; 
8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах общения; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, возможность 
сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, 
осмысливать поступки героев; 
10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
Метапредметные результаты: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств её осуществления; 
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
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3) формирование умения планировать, контролировать и  оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 
6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 
задач; 
7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, 
энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами; 
8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 
осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 
составления текстов в устной и письменной формах; 
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, построения рассуждений; 
10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право 
каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 
событий; 
11) формирование умения договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 
определение общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение 
окружающих; 
12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества. 
Предметные результаты: 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 
передачи нравственных ценностей и традиций; 
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и 
её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 
добре и зле, дружбе, честности; выработка потребности в систематическом чтении; 
3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 
общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, элементарными приёмами 
анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с использованием 
элементарных литературоведческих понятий; 
4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); умение 
осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в 
их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 
источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя самостоятельно 
краткую аннотацию; 
6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-
следственные связи и  определять главную мысль произведения, делить текст на части, 
озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать 
произведение; 
7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-
познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне овладеет  
некоторыми видами письменной речи (повествование-  создание текста по аналогии, рассуждение 
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- письменный ответ на  вопрос, описание- характеристика героев; умение написать отзыв на 
прочитанное произведение); 
8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на 
основе художественного произведения, репродукции картин художников, иллюстраций, личного 
опыта. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 
Личностные 

 Выпускники научатся: 
-понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой родине, находить 
примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев прочитанных произведений;  
- собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей Родины, 
местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту информацию до слушателей, 
используя художественные формы изложения (литературный журнал, уроки-концерты, уроки-
праздники, уроки-конкурсы и пр.);  
-составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения собственного 
сочинения; принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих 
художников, поэтов и музыкантов». 
Учащиеся получат возможность научиться:  
-познавать национальные традиции своего народа, сохранять их; 

- рассказывать о своей Родине, об авторах и их произведениях о Родине, о памятных местах своей 

малой родины; 

- находить в Интернете, в библиотеке произведения о Родине, о людях, совершивших подвиг во 

имя своей Родины;  

-создавать свои собственные проекты о Родине, писать собственные произведения о Родине. 

Метапредметные 
Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 
- формулировать учебную задачу урока коллективно, в минигруппе или паре; читать в 
соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, выразительно, выборочно 
и пр.); 
-осмыслять коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный группой 
сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план работы (возможно, альтернативный) 
или некоторые пункты плана, приводить аргументы в пользу своего плана работы; 
- принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана; -выбирать 
наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов изучения темы урока;  
-если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и контролировать их выполнение;    -
оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и выбранными 
формами оценивания;  
-определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно;  
-фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей 
работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», «?», накопительной системы баллов); 
фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей тетради или в 
пособии «Портфель достижений». 
Учащиеся получат возможность научиться:  
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-самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную задачу, понимать конечный 

результат, выбирать возможный путь для достижения данного результата;  

-свободно пользоваться выбранными критериями для оценки своих достижений;  

-самостоятельно интерпретировать полученную информацию в процессе работы на уроке и 

преобразовывать её из одного вида в другой; 

- владеть приёмами осмысленного чтения, использовать различные виды чтения;  

-пользоваться компьютерными технологиями как инструментом для достижения своих учебных 

целей. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся; 
- находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, фиксировать 
полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц; 
- анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), выявлять 
основную мысль произведения, обсуждать её в парной и групповой работе;  
-находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, использовать авторские 
сравнения, эпитеты и олицетворения в своих творческих работах; 
- сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, волшебную сказку 
и фантастическое произведение; 
- находить в них сходства и различия; сравнивать литературное произведение со сценарием 
театральной постановки, кинофильмом, диафильмом или мультфильмом;  
-находить пословицы и поговорки, озаглавливать темы раздела, темы урока или давать название 
выставке книг;  
-сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных произведений, выявлять 
особенности их поведения в зависимости от мотива;  
-создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 9-10 
предложений;  
-понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, рассказов и 
стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого Горького 
и др.) для русской и мировой литературы; проявлять индивидуальные творческие способности при 
сочинении эпизодов, небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при инсценировании 
и выполнении проектных заданий; 
- предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих нравственных установок и 
ценностей и учитывая условия, в которых действовал герой произведения, его мотивы и замысел 
автора; 
- определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, былины, жития, 
сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического стихотворения), осознавать смысл 
изобразительно-выразительных средств языка произведения, выявлять отношение автора к 
описываемым событиям и героям произведения. 
Учащиеся получат возможность научиться:  
-самостоятельно анализировать художественные произведения разных жанров, определять 

мотивы поведения героя и смысл его поступков;  

-соотносить их с нравственными нормами; делать свой осознанный выбор поведения в такой же 

ситуации;  

-определять развитие настроения;  

-выразительно читать, отражая при чтении развитие чувств;  

-создавать свои собственные произведения с учётом специфики жанра и с возможностью 

использования различных выразительных средств. 
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Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся:  
-высказывать свою точку зрения (9—10 предложений) на прочитанное произведение, проявлять 
активность и стремление высказываться, задавать вопросы;  
-формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне хотелось бы 
сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы объяснить, привести пример...» и 
пр.;  
-пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на эмоциональную 
сферу слушателей; 
- участвовать в  полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе неожиданные и 
оригинальные, по прочитанному произведению;  
-создавать 5—10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 
высказывания; способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками 
диалога (полилога);  
-демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога);  
-предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации;  
-определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов героев, фразы 
и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение к описываемым событиям;  
-использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных высказываниях и 
рассуждениях;  
-отвечать \ письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по прочитанному 
произведению;  
-определять совместно со сверстниками задачу группово работы (работы в паре), распределять 
функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по ролям, при подготовке 
инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и творческих заданий; 
 -определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного задания 
(упражнения);  
-оценивать свои достижения по выработанным критериям; 
- оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе нравственных норм, принятых 
в обществе; 
- искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, самостоятельно разрешать 
конфликтные ситуации;  
-обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых отражены схожие 
конфликтные ситуации;  
-находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале способы разрешения 
конфликтных ситуаций;  
-находить все источники информации, отбирать из них нужный материал, перерабатывать, 
систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели; 
- самостоятельно готовить презентацию из 9-10 слайдов, обращаясь за помощью к взрослым 
только в случае серьёзных затруднений; 
- использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы; 
- озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и план выступления. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- участвовать в диалоге, полилоге, свободно высказывать свою точку зрения, не обижая других;  

-договариваться друг с другом, аргументировать свою позицию с помощью собственного 

жизненного и учебного опыта, на основе прочитанных литературных произведений; 
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- интерпретировать литературное произведение в соответствии с поставленными задачами, 

оценивать самостоятельно по созданным критериям уровень выполненной работы. 

Предметные 
Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся:  
-понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, Толстого, 
Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры; 
- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в предложении и 
предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям произведения;  
-выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, особенности 
жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня читается с сатирическими 
нотками и пр.);  
-пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и осмысливания;  
-осознавать через произведения великих мастеров слова нравственные и эстетические ценности 
(добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия);  
-эстетически воспринимать произведения литературы, замечать образные выражения в 
поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно создавать яркий 
образ; участвовать в дискуссиях на нравственные темы; 
- подбирать примеры из прочитанных произведений; формулировать вопросы (один-два) 
проблемного характера к изучаемому тексту; 
- находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственный 
взгляд на проблему; 
- делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно план пересказа, 
продумывать связки для соединения частей; 
- находить в произведениях средства художественной выразительности; готовить проекты о 
книгах и библиотеке; 
- участвовать в книжных конференциях и выставках; пользоваться алфавитным и тематическим 
каталогом в городской библиотеке. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим предметам; 

приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и изучении справочной, 

научно-познавательной, учебной и художественной литературы; воспринимать 

художественную литературу как вид искусства; 

- осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое автором в произведении, давать 

ему нравственно эстетическую оценку. Соотносить нравственно эстетические идеалы автора, 

раскрытые в произведении, со своими эстетическими представлениями и представлениями о 

добре и зле;  

-на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — 

создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — 

характеристика героя); 

- работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 
- пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на 
самостоятельно составленный план; 
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- соблюдать при пересказе логическую последовательность и точность изложения событий; 
составлять план, озаглавливать текст; пересказывать текст, включающий элементы описания 
(природы, внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения; пересказывать текст от 3-го лица; 
- составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе 
прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов);  
-подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые мысли известных 
писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее понравившихся, осмыслять их, 
переводить в принципы жизни;  
-готовить проекты на тему праздника («Русские национальные праздники», «Русские традиции и 
обряды», «Православные праздники на Руси» и др.);  
-участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, литературных праздниках, 
посвящённых великим русским поэтам; 
- участвовать в читательских конференциях; писать отзыв на прочитанную книгу. 
Учащиеся получат возможность научиться:  
-создавать собственные произведения, интерпретируя возможными способами произведения 

авторские (создание кинофильма, диафильма, драматизация, постановка живых картин и т. д.).  

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся:  
-сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 
литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 
автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора). 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- определять позиции героев и позицию автора художественного текста;  

-создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

используя средства художественной выразительности. 

1.1.4. Иностранный язык (английский) 
    Общим результатом освоения основной образовательной программы НОО является осознание 
предмета «Иностранный язык» (Английский язык) как возможности личностного, социального, 
познавательного и коммуникативного развития. При этом результаты следует оценивать с учётом 
того, что НОО закладывает лишь основы указанных сторон развития учащегося: 
-сформированность основ гражданской идентичности, то есть осознания себя как гражданина 
России, знакомого с духовными ценностями народов России, испытывающего гордость за свой 
народ, свой край, свою страну и готового и умеющего бесконфликтно сотрудничать с 
представителями других культур, конфессий и взглядов; 
-сформированность мотивации к дальнейшему овладению ИЯ как средством межкультурного 
общения, инструментом познания мира других языков и культур, а также обогащения родного 
языка, средством личностного интеллектуального развития и обретения духовно-нравственного 
опыта; 
-знание определённого набора фактов иностранной культуры: доступные образцы детской 
художественной литературы, детский фольклор, стихи и песни, герои сказок и фильмов, условия 
и образ жизни зарубежных сверстников и т. п., общечеловеческие ценности, знание 
корреспондирующих ценностей родной культуры, умение их назвать и описать; 
-наличие начальных лингвистических представлений о системе и структуре английского языка, 
необходимых для овладения речевыми навыками и основами речевых умений; 
-владение на элементарном уровне умением общаться с носителями английского языка в устной и 
письменной формах, знание правил речевого и неречевого поведения в общении; 
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-сформированностьосновных (соответствующих возрасту и особенностям предмета 
«Иностранный язык») СУУ и УУД, обеспечивающих успешность учебной деятельности и 
способствующих процессам познания, воспитания и развития учащегося в процессе иноязычного 
образования; 
-сформированность желания, готовности и умения сотрудничать в процессе учебной деятельности 
в парах, группах и коллективе, соблюдая дружелюбную, демократичную и творческую атмосферу. 
1.1  Личностные результаты. 
      В процессе воспитания выпускник начальной школы достигнет определённых личностных 
результатов в освоении учебного предмета «Иностранный язык» (Английский язык) в начальной 
школе. 
1.  Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека: 
-ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; государственной символике, 
родному языку, к России; 
-элементарные представления о культурном достоянии малой родины; 
-первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры; 
-первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение представлять родную 
культуру; 
-начальные представления о правах и обязанностях человека и гражданина. 
2.  Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
-элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 
числе об этических нормах взаимоотношений в семье, классе, школе, а также между носителями 
разных культур; 
-первоначальные представления о гуманистическом мировоззрении: доброта, желание доставить 
радость людям; бережное, гуманное отношение ко всему живому; великодушие, сочувствие; 
товарищество и взаимопомощь; 
-стремление делать правильный выбор, анализировать нравственную сторону своих поступков и 
поступков других людей; 
-почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, заботливое 
отношение к младшим; 
-нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 
взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственно-этическими нормами; 
-доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой деятельности на основе 
этических норм. 
3.  Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран: 
-элементарные представления о культурном достоянии язычных стран; 
- первоначальный опыт межкультурных коммуникаций. 
4.  Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
-элементарные представления об эстетических и художественных ценностях родной культуры и 
культуры англоязычных стран; 
-первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, детского фольклора, 
памятников культуры; 
-первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 
формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 
-мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 
5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
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-отношение к учёбе как творческой деятельности; 
-ценностное отношение к труду, учёбе и творчеству, трудолюбие; 
-потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 
привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 
-дисциплинированность, последовательность, настойчивость и самостоятельность; 
-первоначальный опыт участия в учебной деятельности по овладению иностранным языком и 
осознание её значимости для личности учащегося; 
-первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой деятельности со 
сверстниками и взрослыми;. 
-бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, 
учебникам, личным вещам; 
-мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности; 
-любознательность и стремление расширять кругозор. 
6.  Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 
- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 
-первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека; 
-первоначальный личный опыт здоровье сберегающей деятельности. 
7.  Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание): 
- ценностное отношение к природе; 
- первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе. 
1.2.  Метапредметные результаты. 
Метапредметные результаты в данном курсе достигаются главным образом благодаря 
развивающему аспекту иноязычного образования. 
У младших школьников будут развиты: 
1.  Положительное отношение к предмету и мотив к 
дальнейшему овладению ИЯ: 
- элементарное представление оИЯ как средстве познания мира и других культур; 
-первоначальный опыт межкультурного общения; 
-познавательный интерес и личностный смысл изучения ИЯ. 
2.  Языковые и речемыслительные способности, психические функции и процессы: 
1. языковые способности: 
- слуховая дифференциация  
-зрительная дифференциация  
-имитация (речевой единицы на уровне слова, фразы); 
-догадка (на основе словообразования, аналогии с родным языком, контекста, иллюстративной 
наглядности и др.); 
-выявление языковых закономерностей (выведение правил);  
2.способности к решению речемыслительных задач: 
-соотнесение/сопоставление (языковых единиц, их форм и значений); 
- осознание и объяснение (правил, памяток и т. д.); 
- построение высказывания в соответствии с коммуникативными задачами (с опорами и без 
использования опор); 
- трансформация (языковых единиц на уровне словосочетания, фразы); 
3.психические процессы и функции: 
-восприятие (расширение единицы зрительного и слухового восприятия); 
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-мышление (развитие таких мыслительных операций, как анализ, синтез, сравнение, 
классификация, систематизация, обобщение); 
-внимание (повышение ‘устойчивости, развитие способности к распределению и переключению, 
увеличение объёма). 
3. Специальные учебные умения и универсальные учебные действия. 
      Специальные учебные умения: 
-работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами чтения, 
транскрипцией, лексикой, грамматическими явлениями английского языка; 
- работать со справочным материалом: англо-русским и русско-английским словарями, 
грамматическим и лингвострановедческим справочниками; 
-пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми образцами, ключевыми 
словами, планами и др. для построения собственных высказываний; 
-оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности.  
 4. Универсальные учебные действия: 
-работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную информацию, читать с 
полным пониманием содержания, понимать последовательность описываемых событий, делать 
выписки из текста, пользоваться языковой догадкой, сокращать, расширять устную и письменную 
информацию заполнять таблицы; 
-сотрудничать со сверстниками, работать в паре/группе, ;i так же работать самостоятельно; 
-выполнять задания в различных тестовых форматах.  
1.3 Предметные результаты.  
В процессе овладения социокультурным (познавательным) аспектом выпускник научится: 
-находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 
- узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 
-понимать особенности британских и американских национальных и семейных праздников и 
традиций; 
-понимать особенности образа жизни зарубежных сверстников; 
-узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и популярные 
литературные произведения для детей; 
-узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и их героев, а 
также анимационные фильмы и их героев. 
В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты коммуникативные умения по 
видам речевой деятельности. 
В говорениивыпускник научится: 

-вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, 
диалог — обмен мнениями; 
-кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 
- рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т. п. (в пределах тематики 
начальной школы). 
В аудировании выпускник научится: 

• понимать на слух: 
-речь учителя во время ведения урока; 
-связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и/или содержащие 
некоторые незнакомые слова; 
- высказывания одноклассников; 
-небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при 
непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи; 
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-содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию текста); 
-понимать основную информацию услышанного; 
- извлекать конкретную информацию из услышанного; 
-понимать детали текста; 
-вербально или не вербально реагировать на услышанное.  
В чтениивыпускник овладеет техникой чтения, то есть научится читать:  

-по транскрипции; 
-с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 
-редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для образования изучаемых 
видовременных форм; 
-редуцированные отрицательные формы модальных глаголов; 
-написанное цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты; 
-с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые предложения; 
-основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, вопросительное, 
побудительное, восклицательное); 
-с определённой скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 
Выпускник овладеет умением читать, то есть научится: 

-читать небольшие тексты различных типов, применяя разные стратегии, обеспечивающие 
понимание основной идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой (запраши-
ваемой) информации; 
-читать и понимать содержание текста на уровне значения, то есть сумеет на основе понимания 
связи между членами простых предложений ответить на вопросы по содержанию текста; 
•   определять значения незнакомых слов по: 
-знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным 
составляющим элементам сложных слов; 
-аналогии с родным языком; 
-конверсии; 
-контексту; 
-иллюстративной наглядности; 
-пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, лингвострановедческим 
справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции. 
В письме выпускник научится: 

- правильно списывать; 
-выполнять лексико-грамматические упражнения; 
-делать записи (выписки из текста); 
-делать подписи к рисункам; 
- отвечать письменно на вопросы; 
-писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения (объём 15—20 слов); 
-писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30—40 слов) с опорой на образец. 
Языковые средства и навыки пользования ими.Графика, каллиграфия и орфография 
Выпускник научится: 

- распознавать слова, написанные разными шрифтами; 
-отличать буквы от транскрипционных знаков; 
-читать слова по транскрипции; 
-пользоваться английским алфавитом; 
-писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания (полупечатным шрифтом); 
-сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие транскрипционные знаки; 
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-писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 
- писать правильно (овладеет основными правилами орфографии).  
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 

-различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 
-соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи (долгота 
и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, отсутствие смяг-
чения согласных перед гласными); 
-соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
-понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 
-различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 
-правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей: 
повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий и специальный 
вопрос), побудительное, восклицательное предложения.  
Лексическая сторона речи  
Выпускник научится: 

-понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах тематики 
начальной школы; 
-использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 
тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей. 
Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 

-понимать и употреблять в речи изученные: 
-существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 
-прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях; 
-количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; 
 
1.1.5. Математика и информатика 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса математики. 
       Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 
личностных, метапредметных и предметных результатов. 
                Личностные результаты 
-Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным 
ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 
-Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 
-Целостное восприятие окружающего мира. 
-Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в 
приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход к выполнению 
заданий. 
-Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими. 
-Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 
-Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на 
результат. 
Метапредметные результаты 
-Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и 
способы её осуществления. 
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-Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 
-Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные способы 
достижения результата. 
-Способность использовать знаково-символические средства представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 
практических задач. 
-Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий 
для решения коммуникативных и познавательных задач. 
-Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 
информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации  
и передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 
технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры 
компьютера, фиксировать (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 понятиям. 
-Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать и аргументировать 
своё мнение. 
-Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
-Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 
соответствии с содержанием учебного предмета «Математика». 
-Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 
связи и отношения между объектами и процессами. 
Предметные результаты 
-Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения окружающих 
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, диаграммы), 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 
выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии  
в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 
схемами, диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 
 

Личностные результаты 
  У выпускника  будут сформированы: 
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-основы целостного восприятия окружающего мира и универсальности математических способов 
его познания; 
- уважительное отношение к иному мнению и культуре; 
-навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности на основе выделенных 
критериев её успешности; 
-навыки определения наиболее эффективных способов достижения результата, освоение 
начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
- положительное отношение к урокам математики, к обучению, к школе; 
-мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения; 
-интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению новыми способами познания, к 
исследовательской и поисковой деятельности в области математики; 
-умения и навыки самостоятельной деятельности, осознание личной ответственности за её 
результат; 
-навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения не создавать 
конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
-начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему определённых 
заданий и упражнений); 
-уважительное отношение к семейным ценностям, к истории страны, бережное отношение к 
природе, к культурным ценностям, ориентация на здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду; 
Выпускник  получит возможность для формирования: 
-понимания универсальности математических способов познания закономерностей 

окружающего мира, умения выстраивать и преобразовывать модели его отдельных процессов и 

явлений; 

-адекватной оценки результатов своей учебной деятельности на основе заданных критериев её 

успешности;  устойчивого интереса к продолжению математического образования, к 

расширению возможностей использования математических способов познания и описания 

зависимостей в явлениях и процессах окружающего мира, к решению прикладных задач. 

Метапредметные результаты 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ 
  Учащийся научится: 
-принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить средства их 
достижения; 
-определять наиболее эффективные способы достижения   результата, освоение начальных форм 
познавательной и   личностной рефлексии; 
-планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации; 
-воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности и способности 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 
Учащийся получит возможность научиться: 
-ставить новые учебные задачи под руководством учителя; 

-находить несколько способов действий при решении учебной задачи, оценивать их и выбирать 

наиболее рациональный. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 
Учащийся научится: 
-использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей 
изучаемых объектов  процессов, схем решения учебных и практических задач; 
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-представлять информацию в знаково-символической или графической форме: самостоятельно 
выстраивать модели математических понятий, отношений, взаимосвязей и взаимозависимостей 
изучаемых объектов и процессов, схемы решения учебных и практических задач; выделять 
существенные характеристики объекта с целью выявления общих признаков для объектов 
рассматриваемого вида; 
-владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родо-видовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений; 
-владеть базовыми предметными понятиями и межпредметными понятиями (число, величина, 
геометрическая фигура), отражающими существенные связи и отношения между и процессами; 
-работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе 
с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Математика», 
используя абстрактный язык математики; 
- использовать способы решения проблем творческого и поискового характера; 
- владеть навыками смыслового чтения текстов математического содержания в соответствии с 
поставленными целями и задачами; 
-осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и поисково-
творческих заданий;   применять метод информационного поиска, в том числе с помощью 
компьютерных средств; 
-читать информацию, представленную в знаково-символической или графической форме, и 
осознанно строить математическое сообщение; 
-использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном 
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 
информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами учебного 
предмета «Математика»; представлять информацию в виде таблицы, столбчатой диаграммы, 
видео- и графических изображений,   моделей геометрических фигур; готовить своё выступление   
и выступать с аудио- и видеосопровождением. 
  Учащийся получит возможность научиться: 
-выполнять логические операции: сравнение, выявление закономерностей, классификацию по 

самостоятельно найденным основаниям — и делать на этой основе выводы; 

-устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями, проводить 

аналогии, делать обобщения; 

-составлять, записывать и выполнять инструкции (простой алгоритм), план поиска 

информации; 

-распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 
  Учащийся научится: 
-строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминологию; 
-признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать свою точку 
зрения с позицией участников, работающих в группе, в паре, корректно и аргументированно, с 
использованием математической терминологии и математических знаний отстаивать свою 
позицию; 
-принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые средства, в том числе 
математическую терминологию, и средства информационных и коммуникационных   технологий 
для решения коммуникативных и познавательных задач, в ходе решения учебных задач, проектной 
деятельности; 



44 
 

-принимать участие в определении общей цели и путей её   достижения; уметь договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
-навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умениям не создавать 
конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
-конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 
  Учащийся получит возможность научиться: 
-обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе; 

- обосновывать свою позицию и соотносить её с позицией  , работающих в одной группе. 

Предметные результаты 
ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 
  Учащийся научится: 
-образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 1 000 000; 
-заменять мелкие единицы счёта крупными и наоборот; 
-устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность 
(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение  в несколько раз);  
-продолжать её или восстанавливать пропущенные в ней числа; группировать числа по заданному 
или самостоятельно установленному одному или нескольким признакам; 
-читать, записывать и сравнивать значения величин (длина, площадь, масса, время, скорость), 
используя основные единицы измерения величин (километр, метр, дециметр, сантиметр, 
миллиметр; квадратный километр, квадратный   метр, квадратный дециметр, квадратный 
сантиметр, квадратный миллиметр; 
 -тонна, центнер, килограмм, грамм; сутки, час, минута, секунда; километров в час, метров в 
минуту и др.) и соотношения между ними. 
Учащийся получит возможность научиться: 

- самостоятельно выбирать единицу для измерения таких , как площадь, масса, в конкретных 

условиях и объяснять свой выбор. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 
Учащийся научится: 
-выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и 
деление на однозначное, двузначное число в пределах 10 000) с использованием 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 0 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). 
  Учащийся получит возможность научиться: 
-выполнять действия с величинами; 

-выполнять проверку правильности вычислений разными способами (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия, на основе зависимости между компонентами 

и результатом действия); 

-использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

-решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами действий «сложения» 

и «вычитания», «умножения» и «деления»; 

-находить значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него букв. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 
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Учащийся научится: 
-устанавливать зависимости между объектами и величинами, представленными в задаче, 
составлять план решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 
-решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1–   3 действия) и задачи, связанные с 
повседневной жизнью; 
-оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, оценивать реальность ответа 
на вопрос задачи. 
  Учащийся получит возможность научиться: 
-составлять задачу по краткой записи, по заданной схеме, по решению; 

-решать задачи в 3–4 действия; 

-находить разные способы решения задачи. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 
Учащийся научится: 
-описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве; 
-распознавать, называть, изображать геометрические фигуры  (точка, прямая, кривая, отрезок, 
ломаная, прямой угол;   многоугольник, в том числе треугольник, прямоугольник, ; окружность, 
круг); 
-выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами (отрезок, квадрат, 
прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 
-использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 
-распознавать и называть геометрические тела (куб, шар, пирамида); 
-соотносить реальные объекты с моделями геометрических  фигур. 
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 
Учащийся научится: 
-измерять длину отрезка; 
-вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 
квадрата; 
-оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 
Учащийся получит возможность научиться: 
-распознавать, различать и называть геометрические тела: прямоугольный параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр,   конус; 

-вычислять периметр многоугольника; 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 
Учащийся научится: 
- читать несложные готовые таблицы; 
-заполнять несложные готовые таблицы; 
- читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 
Учащийся получит возможность научиться: 
- достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

-понимать простейшие высказывания, содержащие логические связки и слова (… и …, если…, 

то…; верно/неверно, что…; каждый; все; некоторые; не). 

 
1.1.6. Основы религиозных культур и светской этики 

В МБОУ НОШ 39 реализуется модуль «Основы православной культуры» 
Выпускник научится: 
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– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, 
духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 
обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 
религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

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

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 
России;  

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

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 
религиозной морали;  

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

Выпускник получит возможность научиться: 
–  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

–  устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

–  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 
1.1.7. Окружающий мир 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса «Окружающий 
мир». 
       Освоение учебного курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение 
личностных результатов начального образования, а именно: 
1) в формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 
становление гуманистических  
и демократических ценностных ориентаций; 
2)в формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
3) в формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 
4) в овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 
мире; 
5) в принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 
и формирование личностного смысла учения; 
6) в развитие самостоятельности и личной ответственности  
за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 



47 
 

7) в формирование эстетических потребностей, ценностей  
и чувств; 
8) в развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей; 
9) в развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
10) в формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям. 
      Освоение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 
метапредметных результатов начального образования, таких, как: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и за дачи учебной деятельности, поиска 
средств её осуществления; 
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 
7)активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 
8)использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 
и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами 
и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 
9)овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 
различных точек зрения  
и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 
событий; 
11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 
содержанием учебного предмета «Окружающий мир»; 
13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 
14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 
том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий 
мир». 
       При освоении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные результаты: 
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1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 
национальные свершения, открытия, победы; 
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 
культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 
элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 
4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, 
опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных архивов, от 
окружающих людей, в открытом информационном  
пространстве); 
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
У обучающегося будут сформированы: 

-основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, 
ответственного за сохранение её природного и культурного наследия; 
-умение осознанно использовать обществоведческую лексику для выражения своих 
представлений о правах и обязанностях гражданина России, о правах ребёнка, о государственном 
устройстве Российской Федерации;  
-чувства сопричастности к отечественной истории через  
историю своей семьи и гордости за свою Родину, российский народ, историю России посредством 
знакомства с достижениями страны, вкладом соотечественников в её развитие;  
-осознание своей этнической принадлежности в контексте принципа российской 
гражданственности «Единство в многообразии»;  
-понимание себя наследником ценностей многонационального российского общества и всего 
человечества, в том числе на основе формирования понятий «Всемирное природное наследие» и 
«Всемирное культурное наследие»; 
Развитие указанных личностных результатов будет продолжено на последующих ступенях 
обучения школьников в образовательных учреждениях.  
-целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 
природы, народов, культур и религий, в том числе на основе построения и сопоставления картины 
мира с точки зрения астронома,  
географа, историка, эколога; 
-уважительное отношение к истории и культуре народов России и мира через понимание их 
взаимной связи и представление о необходимости исторической преемственности в жизни 
общества; 
-начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся  
и развивающемся мире, в том числе на основе представлений об историческом развитии родной 
страны, изменениях в её современной жизни и возможностях собственного участия в построении 
её будущего; 
-осознанная готовность к выполнению социальной роли ученика (действовать в соответствии с 
нормами и правилами школьной жизни), мотивационная основа учебной деятельности и 
личностный смысл учения; 
-самостоятельность и личностная ответственность за свои поступки, сохранность объектов 
природы, будущее России; 
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эстетические потребности, ценности и чувства через восприятие природы России и родного края, 
знакомство с культурой регионов России, развитием культуры страны и родного края в различные 
периоды истории; 
этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание 
и сопереживание чувствам других людей в ходе знакомства с историей Отечества, образами 
великих соотечественников, картинами жизни людей в разные исторические периоды;  
навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, в том числе при выполнении 
учебных проектов и в других видах внеурочной деятельности; 
установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о природном разнообразии 
России и зависимости труда и быта людей от природных условий;  
мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к материальным и 
духовным ценностям на основе знакомства с природным и культурным достоянием России, 
вкладом людей многих поколений в создание материальных и духовых ценностей родной страны 
и родного края. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Регулятивные 
Обучающийся научится:  

-понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу; 
-сохранять учебную задачу в течение всего урока; 
-ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым материалом урока; 
-выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой 
теме; 
-планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для раскрытия 
темы, приводить примеры, делать обобщение); 
-планировать свои действия; 
-фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой 
на уроке, объективно относиться к своим успехам и неуспехам; 
-самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 
коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 
-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
-контролировать и корректировать свои действия в учебном сотрудничестве; 
- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
-использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и регуляции своей 
деятельности. 
Познавательные 
Обучающийся научится: 

-понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с условными знаками и 
символами, используемыми в учебнике и других образовательных ресурсах для передачи 
информации; 
-осуществлять поиск необходимой информации из различных источников (библиотека, Интернет 
и пр.) для выполнения учебных заданий;  
-выделять существенную информацию из текстов и литературы разных типов и видов 
(художественных и познавательных); 
-использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения учебных 
задач; 
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-понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать прочитанную информацию 
в виде таблиц, схем, рисунков, моделей и пр.; 
-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 
-осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям; 
-устанавливать причинно-следственные связи; 
-строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях;  
-строить доказательство своей точки зрения по теме урока в соответствии с возрастными нормами; 
-проявлять творческие способности при выполнении рисунков, схем, составлении рассказов, 
оформлении итогов проектных работ и пр.; 
-ориентироваться на разнообразие способов решения познавательных и практических задач, 
владеть общими приёмами решения учебных задач; 
-моделировать экологические связи в природных сообществах. 
Коммуникативные 
Обучающийся научится: 

- включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем и 
вопросов, проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться, задавать вопросы; 
-формулировать ответы на вопросы; 
-слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать 
в смысл того, о чём говорит собеседник; 
-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения интересов; 
-формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме; 
-аргументировать свою позицию; 
-понимать различные позиции других людей, отличные от собственной и ориентироваться на 
позицию партнера в общении; 
-признавать свои ошибки, озвучивать их; 
-употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя 
обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 
-понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении заданий; 
-строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 
возрастных особенностей, норм);  
-готовить сообщения, выполнять проекты по теме; 
-составлять рассказ на заданную тему; 
-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 
-продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех его участников; 
-строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а что нет; 
-использовать речь для регуляции своего действия; 
-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 
-достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, необходимую партнёру. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Обучающийся научится: 

-понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о национальных свершениях, 
открытиях, победах, вызывающих чувство гордости за свою страну;  
-находить и показывать на карте России государственную границу, субъекты Российской 
Федерации, свой регион, его главный город, другие города современной России, узнавать по 
фотографиям и описывать достопримечательности регионов и городов России;  
-называть элементы государственного устройства России, объяснять их роль в жизни страны;  
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-называть имя действующего Президента Российской Федерации и его полномочия как главы 
государства; 
-понимать, в чём различия между государственным устройством современной России и 
государственным устройством нашей страны в другие периоды её истории; 
-объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый главный из них — Конституция 
Российской Федерации — защищают наши права, приводить конкретные примеры прав ребёнка; 
-раскрывать значение государственных символов России, находить их среди государственных 
символов других стран; 
-называть главные праздники России, объяснять их значение в жизни страны, рассказывать о 
традициях и праздниках народов России; 
- рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа, историка, эколога; 
- проводить несложные астрономические наблюдения; 
-изготавливать модели планет и созвездий; 
-использовать глобус и карту мира для получения информации о Земле; 
-анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы их решения; 
-приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из международной Красной 
книги; 
-находить и показывать на физической карте России различные географические объекты, на карте 
природных зон России — основные природные зоны; 
-объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, давать характеристику 
природной зоны по плану, сравнивать различные природные зоны; 
-приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том числе внесённых в 
Красную книгу России; 
-выявлять экологические связи в разных природных зонах, изображать эти связи с помощью 
моделей; 
-оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать возникающие 
экологические проблемы и способы их решения, приводить примеры заповедников и 
национальных парков России; 
-давать краткую характеристику своего края; 
-различать и описывать изученные природные объекты своего края, пользоваться атласом-
определителем для распознавания (определения) объектов неживой и живой природы; 
-давать краткую характеристику природных сообществ свое-го края; 
-выявлять экологические связи в природных сообществах, изображать эти связи с помощью 
моделей; 
-оценивать своё поведение в природе, правильно вести себя в разных природных сообществах; 
-рассказывать об охране природы в своём крае; 
-различать отрасли растениеводства и животноводства, представленные в экономике своего края; 
-приводить примеры исторических источников, различать и сравнивать источники информации о 
прошлом; 
- соотносить дату исторического события с веком, находить место события на «ленте времени»; 
-читать историческую карту; 
-перечислять эпохи истории человечества в правильной последовательности, кратко 
характеризовать каждую эпоху, узнавать историческую эпоху по знаменитым сооружениям 
прошлого, сохранившимся до наших дней;  
- с помощью глобуса рассказывать, как человек открывал планету Земля; 
-описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения людей прошлого по 
иллюстрациям, высказывать суждения об их значении в истории человечества; 
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-показывать на карте границы, территорию, столицу, другие города России в разные периоды 
истории, места некоторых важных исторических событий; 
-рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника об изученных событиях истории 
России; 
-соотносить даты и события, определять последовательность  
и значение некоторых важных событий в истории России; 
-составлять исторические портреты выдающихся людей прошлого, высказывать суждения о них; 
-описывать облик Москвы и Санкт-Петербурга в разные века, узнавать их достопримечательности; 
-называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и культуры России; 
-находить в домашнем архиве исторические свидетельства; 
-раскрывать связь современной России с её историей;  
-использовать дополнительную литературу, Интернет для получения информации и подготовки 
собственных сообщений о природе Земли, России и родного края, о жизни общества в прошлом и 
настоящем. 

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

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

  Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 
учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе 
«Изобразительное искусство»:  

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного человека; 

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

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

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

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

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

   Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 
универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 
творческой деятельности: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением сравнивать, 
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анализировать, выделять главное, обобщать; 

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

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам; овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в 
процессе выполнения коллективной творческой работы; 

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

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

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

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и 
оригинальных творческих результатов. 
              Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 
деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета:  

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 
человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

 сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной 
культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности, 
потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

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

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

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

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства; 

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

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

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

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

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

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

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные художественные 
материалы и художественные техники; 
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 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 
состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

 освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы цветоведения, 
основы графической грамоты; 

 овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения 
средствами аппликации и коллажа; 

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных 
регионов нашей страны; 

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности 
человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную художественную 
культуру; 

 изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных (знакомых по 
урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, человека, народных 
традиций; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 
исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой 
духовной жизни, красоту внутреннего мира человека 
Планируемые результаты. 
В результате изучения искусства у обучающихся:  

 будут сформированы основы художественной культуры: предcтавления о специфике искусства, 
потребность в художественном творчестве и в общении с искусством;  

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, творческие способности, 
эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; 

  сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности, будет проявляться эмоционально-
ценностное отношение к миру, художественный вкус;  

 появится способность к реализации творческого потенциала в духовной, художественно-продуктивной 
деятельности, разовьется трудолюбие, открытость миру, диалогичность;  

 установится осознанное уважение и принятие традиций, форм культурно-исторической, социальной и 
духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержание понятия «Отечество», «родная земля», 
«моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций много! национального 
народа Российской Федерации, зародится социально ориентированный взгляд на мир;  

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, появится 
осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся:  

 овладеют умениями и навыками восприятия произведений искусства; смогут понимать образную природу 
искусства; давать эстетическую оценку явлениям окружающего мира;  

 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, участвовать в 
обсуждении значимых явлений жизни и искусства;  

 научатся различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие художественные музеи России (и 
своего региона);  

 будут использовать выразительные средства для воплощения собственного художественно-творческого 
замысла; смогут выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 
компьютерной графики в программе Paint. 
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Музыка 
 

1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты (отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»): 
- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, 
шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной церкви, 
различных направлений современного музыкального искусства России; 
- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений 
русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 
- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 
деятельности, их понимание и оценка; 
- уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 
потребностей, ценностей и чувств; 
- развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками 
сотрудничества с учителем и сверстниками. 

Метапредметные результаты (характеризуют уровень сформированности универсальных 
учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности): 

- 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   
восприятия,   исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания 
содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения 
результата в исполнительской и творческой деятельности; 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 
различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешколь-
ной музыкально-эстетической деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка 
своих музыкально-творческих возможностей; 

- приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 
характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 
направлений в соответствии 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; 

- умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 
использованием различных средств информации. 

Предметные   результаты изучения музыки (отражают опыт учащихся в музыкально-
творческой деятельности): 

- формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-
нравственном развитии; 
- формирование общего представления о музыкальной картине мира; 
- формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 



56 
 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 
музыкальной деятельности; 
- формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 
музыкально-творческой деятельности; 
- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 
- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 
- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 
способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 
искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 
деятельности; 
- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 
фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народнойи 
профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции. 
 
Технология 
        Изучение курса в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлено на достижение 
следующих результатов.  
        Личностными результатами изучения технологии является воспитание и развитие 
социально и личностно значимых качеств, индивидуально-личностных позиций,  
ценностных установок: внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и 
старшим, готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе,  
чуткость, доброжелательность, общительность, эмпатия, самостоятельность, самоуважение, 
ответственность, уважительное отношение к культуре всех народов, толерантность, трудолюбие, 
уважительное отношение к своему и чужому труду и его результатам, самооценка, учебная и 
социальная мотивация. 
       Метапредметными результатами изучения технологии является освоение учащимися 
универсальных способов деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так 
и в реальных жизненных ситуациях (умение принять учебную задачу или ситуацию, выделить 
проблему, составить план действий и применять его для решения практической задачи, 
осуществлять информационный поиск и делать необходимую корректировку в ходе практической 
реализации, выполнять самооценку результата), развитие логических операций (сравнения, 
анализа, синтеза, классификации, обобщения, установления аналогий, подведение под понятия, 
умение выделять известное и неизвестное), развитие коммуникативных качеств (речевая 
деятельность и навыки сотрудничества). 
       Предметными результатами изучения технологии является получение первоначальных 
представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека  
и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; усвоение 
первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-
преобразующей деятельности человека; приобретение навыков самообслуживания; овладение 
технологическими приёмами ручной обработки материалов; усвоение правил техники 
безопасности; использование приобретённых знаний и умений для творческого решения 
несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических 
и организационных задач; приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 
деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; приобретение 
первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений 
применять их для выполнения учебно-познавательных и  
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проектных художественно-конструкторских задач. 
Личностные 
Учащийся будет уметь: 
-оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных ощущений, соотносить их с 
общепринятыми нормами и ценностями; 
-описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, событий, изделий декоративно--
прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда мастеров; 
-принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 
-опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и умения, 
делать выбор способов реализации предложенного учителем или собственного замысла; 
-понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей; уважать людей 
различного труда. 
Метапредметные 
Регулятивные УУД 
Учащийся будет уметь: 
-самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 
-анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного; 
-выявлять и формулировать учебную проблему; 
-выполнять пробные поисковые действия (упражнения), отбирать оптимальное решение проблемы 
(задачи); 
-предлагать конструкторско-технологические решения и способы выполнения отдельных этапов 
изготовления изделий из числа освоенных; 
-самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и 
инструменты; 
-выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять свои действия с ним; 
-осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь проверять модели в 
действии, вносить необходимые конструктивные доработки. 
Познавательные УУД 
Учащийся будет уметь: 
-искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в учебнике, 
энциклопедиях, справочниках, Интернете; 
-приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений заданий, образцов 
и материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 
-перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и явления; 
определять причинно-следственные связи изучаемых явлений (событий), проводить аналогии, 
использовать полученную информацию для выполнения предлагаемых и жизненных задач; 
-делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений. 
Коммуникативные УУД 
Учащийся будет уметь: 
-формулировать свои мысли с учётом учебных и жизненных речевых ситуаций; 
-высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать и аргументировать; 
-слушать других, уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться; 
-сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы (задачи). 
Предметные 
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 
Самообслуживание. 
Учащийся будет иметь общее представление: 
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-о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и искусства (в 
рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах; 
-об основных правилах дизайна и их учёте при конструировании изделий (единство формы, 
функции и декора; стилевая гармония); 
-о правилах безопасного пользования бытовыми приборами. 
Учащийся будет уметь: 
-организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в соответствии с 
собственным замыслом; 
-использовать знания и умения, приобретённые в ходе изучения технологии, изобразительного 
искусства и других учебных предметов в собственной творческой деятельности; 
-защищать природу и материальное окружение и бережно относиться к ним; 
-безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайниками, компьютером); 
-выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, зашивать разрывы по шву). 
2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественнопрактической 
деятельности. 
Учащийся будет знать: 
-названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических материалов 
(бумага, металлы, ткани); 
-последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью чертёжных 
инструментов; 
-линии чертежа (осевая и центровая); 
-правила безопасной работы канцелярским ножом; 
-косую строчку, её варианты, назначение; 
-несколько названий видов информационных технологий и соответствующих способов передачи 
информации (из реального окружения учащихся). 
Учащийся будет иметь представление о: 
-дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности; 
-основных условиях дизайна - единстве пользы, удобства и красоты; 
-композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме; 
-традициях канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях; 
-стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; 
-художественных техниках (в рамках изученного). 
Учащийся будет уметь самостоятельно: 
-читать простейший чертёж (эскиз) плоских и объёмных изделий (развёрток); 
-выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов; 
-подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы изготовления 
изделий; 
-выполнять рицовку: 
-оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и её вариантами; 
-находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том числе из 
Интернета). 
3. Конструирование и моделирование. 
Учащийся будет знать простейшие способы достижения прочности конструкций. 
Учащийся будет уметь: 
-конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным декоративно-
художественным условиям; 
-изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 
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-выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от требований 
конструкции. 
4. Практика работы на компьютере. 
Учащийся будет иметь представление об использовании компьютеров в различных сферах жизни 
и деятельности человека. 
Учащийся будет знать названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали 
на уроках). 
Учащийся научится с помощью учителя: 
-создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием изображений на экране 
компьютера; 
-оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца); 
-работать с доступной информацией; 
-работать в программах Word, PowerPoint. 
1.1.8. Физическая культура 
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 
существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут 
понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 
развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 
Личностные результаты 
             - формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 
осознание своей этнической и национальной принадлежности; 
             - формирование уважительного отношения к культуре других народов; 
             - развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 
освоение социальной роли обучающего; 
             - развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
             - развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 
ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 
             - развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
             - формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
             - формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
Метапредметные результаты 
             - овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств её осуществления; 
             - формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 
             - определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
             - готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества; 
             - овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 
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             - овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
Предметные результаты 
            - формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 
укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её позитивном 
влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 
физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 
           - овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 
дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры); 
           - формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 
величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела), показателями 
развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 
Знания о физической культуре  
Выпускник научится: 

• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 
• характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 

физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий 
спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

• раскрывать на примерах (из истории или из личного опыта) положительное влияние занятий 
физической культурой на физическое и личностное развитие; 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

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

планировать и корректировать режим дня в зависимости от индивидуальных особенностей 

учебной и внешкольной деятельности, показателей здоровья, физического развития и 

физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 
Выпускник научится: 

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в 
соответствии с изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на 
открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила 
взаимодействия с игроками; 

• измерять показатели физического развития (рост и массу тела) и физической подготовленности 
(сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их 
динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести тетрадь по физической культуре с записями результатов наблюдений за динамикой 

основных показателей физического развития и физической подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию 

физических качеств; 

• выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 
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Физическое совершенствование 
Выпускник научится: 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения 
на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); 
оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью 
специальной таблицы); 

• выполнять тестовые упражнения для оценки динамики индивидуального развития основных 
физических качеств; 

• выполнять организующие строевые команды и приемы; 
• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах; 
• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса); 
• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять тестовые нормативы «Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)»; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

• играть в баскетбол по упрощенным правилам. 

    
1.2.12.Кубановедение  
      Личностные, метапредметные и предметные результаты обучения и освоения содержания 
курса. 
    В ходе реализации программы «Кубановедение» на ступени начального общего образования 
должно обеспечиваться достижение обучающимися:  
-воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые обучающийся 
получил в ходе изучения края, его традиций, значимых исторических событий; 
- воспитательного эффекта - того, к чему привело изучение курса в ходе исследовательской, 
проектной деятельности: идентификация себя как гражданина, бережное отношение к памяти 
предков, потребность (положительная мотивация) в самостоятельном изучении своего края.                                                                                    
Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 
    Первый уровень результатов направлен на приобретение обучающимися социальных знаний: 
-о нормах поведения в обществе, их социально одобряемых и неодобряемых формах; 
-об основных исторических событиях, памятных местах, персоналиях; 
о природных, климатических условиях Краснодарского края; 
-об основных видах народного прикладного искусства, устном народном творчестве, о литературе 
Кубани. 
     Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
обучающегося со взрослыми — учителями, родителями - как значимыми для него носителями 
положительного социального знания и повседневного опыта. 
    Второй уровень результатов предполагает получение обучающимися опыта переживания и 
позитивного отношения к базовым ценностям, которые лежат в основе бережного отношения к 
историческому и культурному наследию. 
    Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, в своей семье, т. е. в 
защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает первое 
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практическое применение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить. 
Третий уровень результатов предусматривает: 
— получение обучающимися начального опыта самостоятельного исследования своего края, 
изучение его особенностей в сопоставлении с другими регионами; 
— формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей поведения в 
обществе. 
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося 
с представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, 
в открытой общественной среде. 
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные 
эффекты: 
— на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 
учения являются знания о своей семье, школе, своём населённом пункте, о природе, которая 
непосредственно окружает ребёнка; 
— на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизне-деятельности школьников, 
и ценности могут усваиваться ими в форме, отдельных нравственно ориентированных поступков, 
ситуаций, исследования своего района; 
  - на третьем уровне создаются условия для участия обучающихся в нравственно ориентированной 
социально значимой деятельности и приобретения ими опыта нравственного поведения в семье и 
школе. 
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому осуществляется 
последовательно, постепенно путём наращивания изучаемой информации, за счёт 
концентрического построения программы, когда одна и та же тема изучается несколько раз с 
повышением уровня сложности, с сохранением меры трудности изучаемого материала. 
В ходе организации проектной исследовательской деятельности предполагается ориентация на 
достижение личностных и метапредметных результатов. 
Личностные результаты освоения учебной, дисциплины «Кубановедение» должны отражать: 
-формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 
российский народ и историю России, за свою семью; 
-осознание своей этнической и национальной принадлежности; 
-формирование целостного, социально ориентированного взгляда на свой род в его историческом 
и культурном ракурсе; 
 -формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре народов, 
населяющих Краснодарский край; 
-принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 
формирование личностного смысла изучения малой родины; 
-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений 
о нравственных нормах поведения, в обществе; 
-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей, навыков сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в социальных ситуациях, связанных с исследовательской деятельностью; 
-умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
-наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям. 
Метапредметными результатами изучения предмета «Кубановедение» являются: 
-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи исследовательской деятельности, 
поиска средств её осуществления; 
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-освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в ходе 
исследовательской деятельности в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации; 
- определять наиболее эффективные способы исследования для достижения результата; 
-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
-использование знаково-символических средств представления информации для создания 
родового дерева, герба семьи, плана своего населённого пункта (улицы, района); 
-активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 
технологий для решения исследовательских задач; 
-использование различных способов поиска (в справочных источниках и Открытом учебном 
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 
и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными, познавательными, 
исследовательскими задачами, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 
фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 
звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео-, фото- и графическим 
сопровождением;  
-соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 
-осознанное построение речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 
-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
-готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
-аргументация своей точки зрения и оценка событий; 
-формирование уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 
культуре; 
-освоение доступных способов изучения природы и истории Кубани (наблюдение, запись, 
сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных архивов, от окружающих 
людей, в открытом информационном пространстве). 

Планируемые предметные  результаты 4 класс : 

- учащиеся должны знать/понимать 
- природные зоны Краснодарского края; 
- различные виды карт Краснодарского края (физическая, административная, историческая) 

и их отличительные особенности; 
- природные богатства родного края и их использование человеком; 
- символику Краснодарского края; 
- даты важнейших событий в истории края, города (станицы, аула и др.); 
- особенности культуры и быта народов, населяющих территорию 
- Краснодарского края; 
- достопримечательности края; 
- наиболее важные события исторической, общественной, спортивной и культурной жизни 

Краснодарского края; 
- особенности хозяйственной деятельности людей, живущих на территории края; 
- важнейшие экологические проблемы Краснодарского края; 
- заповедники и заказники, находящиеся на территории края; 
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- фамилии и имена выдающихся деятелей Кубани; 
- учащиеся должны уметь 
- определять местоположение Краснодарского края на карте России; 
- определять хронологическую последовательность основных событий (исторических, 

культурных, спортивных); 
- правильно называть памятники культуры и истории края; 
- исполнять гимн Краснодарского края. 
- Учащиеся могут использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для 
- правильного поведения во время исполнения гимнов России и Краснодарского края, 
- соблюдения изученных правил безопасного поведения, 
- исполнения знакомых народных песен, 
- выполнения исследовательских и творческих проектов 

1.2.13 Родной язык (на русском) 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 
-осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа; 
-осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 
-осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка; 
распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная с 
особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, обозначающие 
предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика); 
-обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 
владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 
речевого этикета. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

Регулятивные 
Учащиеся научатся: 

-понимать, принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу обучения, 
ориентироваться в учебном материале, содержащем средства для ее решения; 
-планировать учебные действия (2-3 шага) в соответствии с поставленной задачей; 
-помощью учителя проводить самоконтроль и самооценку результатов своей учебной 
деятельности; 
-овладеют начальными навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами. 

Познавательные 
Учащиеся научатся: 
-находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
-находить значения отдельных слов в толковом словаре (под руководством учителя); 
делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
 -преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 
небольшие тексты. 

Коммуникативные 
Учащиеся научатся: 
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-слушать собеседника и с помощью учителя, вести диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
- оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объема; 
- вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила 
речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного, прочитанного 
произведения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ: 

    Учащиеся в конце первого года изучения при реализации содержательной 

линии «Русский язык: прошлое и настоящее» научатся: 

 -отличать буквицу от строчных и прописных букв, оформлять буквицу в заставке текста 
(книги) распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (дом, 
одежда), понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 
 -использовать словарные статьи учебника для определения лексического значения слова; 
 составлять «Словарь в картинках»; 
- понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами. 
 
При реализации содержатезьной линии «Язык в действии» научатся: 

-составлять звуковые модели слов с постановкой ударения в слове; 
-произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 
-различать изменение смысла слова в зависимости от места ударения в слове. 
При реализации содержательной  линии «Секреты речи и текста» 

научатся: 

-различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; 
- владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 
-использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на 
родном языке адекватно ситуации общения; 
-овладеть различными приемами слушания научно-познавательных и художественных 
текстов об истории языка и культуре русского народа; 
-« анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нем 
наиболее существенные факты. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
-с помощью учителя доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное 

суждение; 

--сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-

три существенных признака под руководством учителя; 

-отличать прозаический текст от поэтического: 

-распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы); 

- использовать с помощью учителя учебные толковые словари для определения лексического 

значения слова. 

 «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ (НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ)»     
Личностные:  
У учащихся будет сформировано: 
-положительное отношение к урокам литературного чтения на родном языке; 
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 -познавательный интерес, любовь, уважительное отношение к русскому языку, а через него - к 
родной культуре. 
Учащиеся приобретают опыт: 
-внимательного отношения к нравственному содержанию поступков; 
-внимательного отношения к собственным переживаниям и переживаниям других людей; 
У учащихся может быть сформировано: 
-представление о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 
-отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. 
Предметные: 
Учащиеся научатся: 
-воспринимать на слух художественное произведение в исполнении учителя, учащихся; 
-отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 
-декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки, заучивать 
наизусть небольшие стихотворения; 
-соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 
-находить заглавие текста, называть автора произведения; 
знакомиться с книгой с опорой на три основных показателя: иллюстрацию, заглавие, фамилию 
автора; 
-оценивать поступки героя с помощью учителя, с опорой на текст и личный опыт; 
узнавать сюжет по иллюстрациям; 
-приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки); 
-различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация) 
-понимать смыслоразличительную роль ударения в словах, соблюдать нормы русского и родного 
литературного языка в собственной речи, оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников 
(в объеме представленного в учебнике материала). 
Учащиеся получат возможность научиться: 
-соблюдать нормы русского родного литературного языка в собственной речи и оценивать 
соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного материала); 
-с помощью учителя задавать вопросы и отвечать на них; 
-высказывать свое отношение к героям произведения с помощью учителя, опираясь на личный 
опыт; 
-пересказывать небольшой текст своими словами с опорой на картину; 
-выделять рифмы в тексте стихотворения; 
-чувствовать ритм стихотворения (прохлопывать ритм); 
-с помощью учителя объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей 
и другой справочной литературы; 
-ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, с помощью учителя делать выводы, 
соотносить поступки героев с нравственными нормами; 
- с помощью учителя участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 
вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета).  
 Метапредметные: 
  Регулятивные  
 Учащиеся научатся: 
-определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
-проговаривать последовательность действий на уроке; 
-высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; 
работать по предложенному учителем плану. 
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Познавательные 
Учащиеся научатся: 
-находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
-находить значения отдельных слов в толковом словаре (под руководством учителя); 
-сравнивать героев разных произведений; 
-делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
-преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие 
тексты. 
Коммуникативные 
Учащиеся научатся: 
-оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого 
текста); 
-формулировать собственное мнение и позицию; 
-участвовать в диалоге; 
-слушать и понимать речь других; 
-задавать вопросы; 
-допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с собственной; 
-договариваться с одноклассниками о правилах поведения и общения, следовать им; 
учиться работать в паре. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
-выбирать задание, тему проекта из предложенных, основываясь на своих интересах; 
-знакомиться с новой книгой, ее автором, названием, иллюстрациями; 
-внимательно слушать собеседника и оценивать его высказывание; 
-сравнивать свой ответ с ответами одноклассников. 

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО МБОУ 
НОШ 39 . 

Пояснительная записка. 

            Планируемые результаты освоения ООП НОО МБОУ НОШ 39 обеспечивают  связь  между 
требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки 
результатов  освоения  программы, учитывают  содержание базисного плана МБОУ НОШ 39 , 
фундаментального ядра содержания, программы  формирования  УУД,  а также потребности учащихся, 
родителей и общества. Они являются содержательной и критериальной основой  для разработки 
рабочих программ учебных предметов, учебно-методической литературы, а также для системы 
оценки  качества освоения обучающимися образовательной программы в соответствии с требованиями 
Стандарта. Предметом оценки  и содержательной основой оценки образовательной деятельности 
учащихся в начальной школе МБОУ НОШ39 являются ожидаемые результаты, которые связаны 
с целями  данной программы и составляют три группы  взаимосвязанных результатов: предметные, 
метапредметные, личностные  результаты. 

Особенности этих трех групп результатов   проявляются  посредством    способов 
оценивания: для оценки результатов учебной деятельности (предметных и метапредметных 
результатов) последовательно используются  во 2  – 4 классах – наряду  с балльной 
оценкой  используется  критериальное оценивание.  С 1 по 4 класс для оценки личностных 
достижений, а также метапредметных достижений используется технология портфолио. 

Особенностями  системы оценки являются: 
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      -комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 
метапредметных 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 
основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-
практических и учебно-познавательных задач; 

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

образования; 
     - 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), характеризующей 
динамику индивидуальных образовательных достижений обучающихся МБОУ НОШ 39; 

 -      использование наряду со стандартизированными письменными или устными 
работами  таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, 
самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 -     использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 
образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 

  Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 
обеспечению преемственности в системе непрерывного образования, ее 
основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования и 
обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным 
процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 
Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов 
деятельности школы и педагогических кадров, полученные данные используются для оценки 
достояния и тенденций развития системы образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 
выпускников МБОУ НОШ 39 на ступени начального общего образования выступают планируемые 
результаты, составляющие содержание блока «выпускник научится» и «выпускник получит 
возможность научиться» для каждой программы, предмета, курса. 

При оценке достояния и тенденций развития системы образования основным объектом оценки, 
её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и основные 
ожидаемые результаты, составляющие содержание первого блока планируемых результатов для 
каждой учебной программы. 

Системная оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования  

МБОУ НОШ 39 предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 
позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов 
образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Для сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности учащихся (в строгом 
терминологическом смысле этого слова) используются: 
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               – 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 деятельности класса; 

               – презентации (цифровые учебные объекты или в виде распечатанных материалов) — 
как форма сохранения результатов пробно-поисковой работы группы. 

Для Сохранения результатов практических работ учащихся используются: 
               – 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 цифровые, так и 
печатные формы); 

               – презентация, фиксация результатов преобразования модели (схема, чертеж и др. 
знаковые формы, полученные ребенком в ходе индивидуального решения задачи (в виде цифрового 
объекта или распечатки); 

               – выполненные работы в компьютерных средах, таблицы и графики, отражающие 
состояние 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). 

 
3.2.Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучающихся МБОУ НОШ 39. 
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 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 ориентация на их 
выполнение на основе понимания их социальной необходимости;  

способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников 
моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совместим как 
регуляторов морального поведения. 

      Сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 
эмоционально-положительном отношении обучающегося к МБОУ НОШ 39, ориентации на 
содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение умениями 
и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и 
ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

Сформированности основ гражданской идентичности — 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 сопереживанию чувствам других людей; 
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Сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности 
адекватно судить о причинах своего успеха или неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и 
недостатки, уважать себя и верить в успех; 

Сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-
познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам 
решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, 
стремления к усовершенствованию своих способностей; знания моральных норм и сформированности 
морально-этических суждений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации 
(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 
поступков и действий других людей с точки зрения с облюдения или нарушения моральной нормы. 

Оценка  личностных результатов обучающихся МБОУ НОШ 39  осуществляется, во-первых, в 
ходе неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими в 
данном классе,  в школе. 

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся МБОУ НОШ 39  используемым в 
образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио, 
способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, 
обобщать, систематизировать, классифицировать. 

 В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 
личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов 
ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 
безопасности и эмоциональному статусу учащегося, такая оценка направлена на решение задачи 
оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных компонента: 
            -характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 
            -определение приоритетных задач и направлений личностного развития                 с учётом как 
достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

   -систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 
реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка индивидуального 
прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта 
задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом психического развития 
ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития — 
в форме возрастно-психологического консультирования. такая оценка осуществляется по запросу 
родителей (законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации 
образовательного учреждения) при согласили родителей (законных представителей) и проводится 
психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной 
психологии. 

Основное Содержание оценки личностных результатов на Ступени начального общего 
образования строится вокруг оценки: 

·сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 
эмоционально положительном отношении обучающегося к школе ориентации на содержательные 
моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение умениями и новыми 
компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, — и ориентации 
на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

· сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою родину, 
знание знаменательных для отечества исторических событий; любовь к своему краю, осознание своей 
национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; развитие доверия и 
способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 
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·сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности 
адекватно судить о причинах своего успеха или неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и 
недостатки, уважать себя и верить в успех; 

·сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-
познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам 
решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, 
стремления к совершенствованию своих способностей; 

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

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «выпускник научится». 
это означает, что личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 
полном соответствии с требованиями стандарта не подлежат итоговой оценке. 

 Оценка метапредметных результатов  представляет собой оценку достижения планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 
«регулятивные учебные действия», «коммуникативные учебные действия», «познавательные учебные 
действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 
начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах 
подпрограммы «Чтение.  Работа с  текстом». 

                     Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 
компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 
обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. 
таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 
познавательной деятельностью. к ним относятся: 

·Способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 
преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение планировать собственную 
деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать сродства её 
осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 
выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность 
в обучении; 

·умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенно информации из 
различных информационных источников; 

·умение использовать знаково-символические сродства для создания моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

·способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным 
понятиям; 

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

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 
образования струится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, которая, 
собственное, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний 
и умений, включая организацию этого процесса. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных учебных 
действий.  
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Оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в следующих 
основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 
выполнения специально конструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 
сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 
инструментальная основа (или как средства решения) и как условие успешности выполнения учебных 
и учебно-практических задач средствами учебных предметов. этот подход широко использован для 
итоговой оценки планируемых результатов по отдельным предметам. в зависимости от успешности 
выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку (родному языку), чтению, 
окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом характера ошибок, допущенных 
ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий 
обучающихся, проверочные задания, требующие совместно работы обучающихся на общий результат, 
позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

В третьих достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 
комплексных заданий на межпредметной основе. в частности, широкие возможности для оценки 
сформированности метапредметных  результатов открывает использование проверочных заданий, 
успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 
процедур. например, в итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные работы на 
межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую или опосредованную) 
сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, 
а также опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

неперсонифицированных процедур. 
         Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 
достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного 

процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 
В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном в стандарте, 

предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих элементов научного 
знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (далее — систему предметных 
знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с учебным материалом (далее — систему 
предметных действий), которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение 
нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 
можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для 
текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 
углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения 
курсов. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного знания (как 
общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в основе 
современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. на ступени 
начального общего образования к опорной системен знаний отнесен понятийный аппарат (или «язык») 
учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться 
в изучении предмета. 

Опорная системна знаний определяется с учётом их значимости для решения основных задач 
образования на данной ступени, опорного характера изучаемого материала для последующего 
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обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной возможности их достижения 
большинством обучающихся. иными словами, в эту группу включается система таких знаний, умений, 
учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного обучения и, во-
вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя, в принципе могут быть 
достигнуты подавляющим большинством детей. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения образования 
имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и математике. 

   
Портфель достижений обучающихся МБОУ НОШ 39 как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 
 Портфель достижений обучающихся МБОУ НОШ 39 как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений -показатель динамики образовательных достижений 
– один из основных показателей в оценке образовательных достижений. Одним из наиболее 
адекватных инструментов для оценки динамики образовательных достижений служит портфель 
достижений ученика. 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 
действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

·поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 
·поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 
·развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

обучающихся; 
·формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность. 
Портфель достижений  обучающихся МБОУ НОШ 39 представляет собой специально 

организованную подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 
обучающегося в различных областях. портфель достижений является оптимальным способном 
организации текущей системны оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать 
проведение независимой оценки, например при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений учащихся МБОУ НОШ 39 включаться результаты, 
достигнутые учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 
творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 
протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 
достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно включаются 
следующие материалы. 

1.Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных 
учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися 
факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы 
образовательного учреждения. Обязательной составляющей портфеля достижений являются 
материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по 
отдельным предметам. Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 
нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней 
формируемых учебных действий ( диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения 
на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники 
читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и 
т.п.; по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини исследований, 
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записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические модели, 
аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, 
выступлений, сообщений на математические тем; по окружающему миру — дневники наблюдений, 
оформленные результаты мини-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных 
ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; по предметам эстетического 
цикла — аудиозаписи, фото и видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 
иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты 
собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, материалы 
самоанализа и рефлексии и т. п.; по технологии — фото и видеоизображения продуктов 
исполнительской деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты 
собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; по физкультуре — 
видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, 
самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, 
материалы самоанализа и рефлексии и т. п.) 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 
наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые ведут 
учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного 
руководителя), иные учителя-предметники, организатор воспитательной работы и другие 
непосредственные участники образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной (школьной и 
внешкольной) и досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 
смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. основное требование, 
предъявляемое к этим материалам, – отражение в них степени достижения планируемых результатов 
освоения примерной образовательной программы начального общего образования.  

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, 
делаются выводы : 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 
также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в 
основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации 
с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-
смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

Система оценки учебных достижений обучающихся 

        Система оценки учебных достижений МБОУ НОШ 39 позволяет проследить связи между 
оценкой процесса усвоения на разных его этапах, поэтому предполагает: предварительный (вводный) 
контроль, текущий (тематический) контроль, итоговый контроль (может касаться как отдельного 
цикла обучения, так и целого предмета или какого-то раздела), комплексную проверку. 

 
Методы контроля и оценки знаний и учебных достижений обучающихся 
 
 

Методы Задачи Оценка 

Предварительный контроль 
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Наблюдение, 
письменные и 
графические 
работы, диктанты, 
сочинения, 
решение и 
составление 
задач, 
тестирование 

Установление 
исходного уровня 
развития разных 
аспектов личности 
учащегося, и 
прежде всего 
исходного 
состояния 
познавательной 
деятельности, в 
первую очередь 
индивидуального 
уровня каждого 
ученика 

Уровневая: 
— высокий уровень готовности к 
учебной деятельности; 
— средний уровень готовности к 
учебной деятельности; 
-— низкий уровень готовности к 
учебной деятельности 

 

 

  

  

  

  

  

Текущий (тематический) контроль 

Наблюдение, 
устный опрос, 
практические и 
лабораторные 
работы, работа в 
тетрадях на 
печатной основе, 
дидактические 
карточки, средства 
ИКТ, тестирование, 
портфолио, 
творческие 
работы, экзамены, 
проектные работы 

Установление 
обратной связи; 
диагностирование 
хода дидактического 
процесса, выявление 
динамики последнего, 
сопоставление реально 
достигнутых на 
отдельных этапах 
результатов с 
планируемыми; 
стимулирование 
учебного труда 
учащихся; 
своевременное 
выявление пробелов 
в усвоении материала для 
повышения общей 
продуктивности 
учебного труда 

Оценка складывается из: 
1) индивидуального наблюдения за 
работой учащегося: 
внимательность при объяснении 
материала, активность и 
творческий подход к работе на 
уроке, отношение к изучению того 
или иного материала и к учёбе в 
целом и т. д.;  
2) показателей полноты и глубины 
усвоения материала, умения применять 
полученные знания в практической 
деятельности и нестандартных 
ситуациях, которые оцениваются по 
общепринятой пятибалльной шкале. 
Исключение составляют ученики 1, 2 
классов 
(учитываются их возрастные  
особенности) 

Итоговый контроль (может касаться как отдельного цикла обучения, так и 
какого-то раздела или целого предмета) 

Наблюдение, 
устный опрос,- 
средства ИКТ, 
тестирование, 
портфолио, 
творческие 
работы, экзамены, 
проектные работы 

Систематизация и 
обобщение 
учебного материала 

Оценка складывается из: 
1) индивидуального наблюдения за 
работой учащегося: 
внимательность при объяснении 
материала, активность и 
творческий подход к работе на 
уроке, отношение к изучению того 
или иного материала и к учёбе в 
целом и т. д.;   
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  2) показателей полноты и глубины 
усвоения материала, умения применять 
полученные знания в практической 
деятельности и нестандартных 
ситуациях, которые оцениваются по 
общепринятой  
пятибалльной шкале. Ученики 1, 2 
классов (с учётом их возрастных 
особенностей) получают итоговую 
оценку по решению методического 
объединения и педагогического 
совета школы. Оценка объявляется 
родителям 

  

  

  

  

  

  

  

  

Комплексная проверка 

Комплексное 
тестирование 
(тест 
обученности), 
тесты 
успешности, 
аутентичное 
оценивание 
(презентация 
портфолио) 

Диагностирование 
качества реализации 
межпредметных 
связей. Оценка 
личностных 
достижений и 
образовательных 
результатов 
равнозначна понятиям 
«подлинная оценка», 
или «оценивание 
Реальных результатов». 
Оказание помощи 
учащимся в развитии их 
способностей 
анализировать 
собственную 
деятельность, 
пересматривать её и 
проявлять инициативу в 
достижении личных 
результатов 

По 100-балльной системе будет 
оцениваться способность 
обучающихся объяснять явления, 
процессы, события, представления 
о природе, об обществе, о человеке, 
знаковых и информационных 
системах; умения учебно-
познавательной, исследовательской, 
практической 
деятельности, обобщённых способов 
деятельности с опорой на комплекс 
сведений, почерпнутых из всех 
изученных предметов. В данном случае 
оценке подлежат содержание, предмет, 
процесс и результаты деятельности, но 
не сам субъект. 
Тест успешности (с открытой 
формой вопросов) оценивается по 
уровням: высокий, средний, низкий. 
Портфолио оценивается целиком 
на основании критериев, 
сформулированных педагогом и 
учащимися (по 10-балльной шкале 
— оценка учащегося; качественная 
оценка проводится педагогом) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень психологической готовности детей к обучению в школе будет изучаться по 
следующим показателям: мотивация к обучению (интерес к обучению в школе), интеллектуальное 
развитие (познавательная активность); развитие коммуникативности (культура общения со 
сверстниками); произвольность поведения; адаптационный язык. 
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При выборе параметров, характеризующих творческую самореализацию детей, мы исходим 
из представления о том, что параметры должны отражать в совокупности мотивационный, 
эмоционально-волевой и деятельностный аспекты творческой деятельности учащихся. 

Опираясь на представление о том, что способность к самореализации в познавательной 
деятельности формируется и проявляется в процессе решения ребёнком самостоятельных 
познавательно-творческих задач , выделили уровни успешности их выполнения в качестве 
диагностического показателя самореализации детей младшего школьного возраста в процессе 
творческой познавательной деятельности. Успешность будет определяться по степени осмысления 
(понимания) ребёнком творческой идеи (замысла), лежащей в основе познавательной задачи: 

— высокий уровень творческой самореализации присущ тем детям, которые стремятся и 
могут выделить идею и, используя её как основу решения задачи, оперируют познавательным 
материалом и его аргументацией в ходе решения (испытывают эмоциональную удовлетворённость от 
процесса и результата своей деятельности); 

— средний уровень характерен для детей, понимающих взаимосвязи между фактами и 
познавательной информацией, оперирование которой необходимо для успешного выполнения 
творческой задачи, но недостаточно самостоятельных в выдвижении идеи, ограниченных в выборе 
познавательного материала, испытывающих эмоциональный дискомфорт при возникновении 
трудностей и необходимости их преодоления; 

— низкий уровень творческой самореализации наблюдается у тех детей, которые не склонны 
проявлять активность и самостоятельность в решении творческих задач, механически воспроизводят 
случайные факты, испытывают значительные трудности в оперировании ими, не могут установить и 
объяснить причинно-следственные связи в процессе решения познавательной задачи. 

           В качестве важного показателя творческой самореализации как личностной и 
ценностной характеристики будет рассматриваться потребность детей в признании и 
самоутверждении. Потребность в признании проявляется в стремлении к взаимопониманию с 
другими, в уважении и участии, в принятии коллективных решений. Потребность в 

самоутверждении — в стремлении к престижу, в желании отличаться от других, привлекать к себе 
внимание. 

         Специальное исследование названных потребностей будет осуществляться в рамках 
творческой деятельности, а также в рамках школьной научно-практической конференции «Жизнь 
среди жизни» и годового цикла конкурсов, где дети и педагоги будут демонстрировать разнообразные 
способности (планируемая работа психолога). 

          Итогом освоения образовательной программы является достижение как уровня 
элементарной грамотности (базовый образовательный стандарт), так и повышенного уровня. 
Достижение уровня элементарной грамотности характеризуется овладением элементарными 
средствами образовательной деятельности: чтением, письмом, счётом. 

             Под овладением подразумевается знание правил и умение применять их в 
образовательной деятельности. Повышенный уровень определяется способностью обучающихся к 
самостоятельному использованию освоенных средств и методов познавательной деятельности для 
решения учебных задач творческого характера. 

             Одной из актуальных проблем МБОУ НОШ 39 остается проблема повышения 
эффективности учебно-воспитательного процесса и преодоление неуспеваемости. 

              Ее решение предполагает совершенствование методов и форм организации обучения, 
поиск новых, более эффективных путей формирования знаний, которые учитывали бы реальные 
возможности учащихся и условия, в которых протекает их учебная деятельность. Особенно актуальной 
эта проблема становится с введением государственных стандартов на все виды образования. 
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                        Общий подход к системе оценки достижения планируемых результатов с позиций 
управления образованием для обеспечения качества образования с необходимостью включает в себя 
как внутреннюю, так и внешнюю оценку, построенные на одной и той же содержательной и 
критериальной основе. 

При этом внешняя оценка, реализуя требования стандарта, задает общие ориентиры 
образовательного процесса посредством уточнения содержательной и критериальной основы всей 
системы оценки, в том числе внутренней. 

Внутренняя оценка — это оценка самой школы (ребенка, учителя, школьного психолога, 
администрации и др.). Она выражается в текущих отметках, которые ставятся учителями; в 
результатах самооценки учащихся; в результатах наблюдений, проводящихся учителями и 
школьными психологами; в промежуточных и итоговой оценках учащихся и, наконец, в решении 
педагогического совета школы о переводе выпускника в следующий класс или на следующую 
ступень обучения. 

Эффективность внутренней оценки зависит от того, насколько выбранные школой средства 
способствуют выполнению ее двух основных функций. 

Во-первых, обеспечивать обратную связь, информируя: 
• учеников об их продвижении в освоении программы, об их сильных и слабых сторонах; 
• учителей об эффективности их педагогической деятельности. 
Во-вторых, обеспечивать положительную мотивацию учения, стимулировать обучение 

учащихся: ориентировать на успех, отмечать даже незначительные продвижения, поощрять 
учащихся, отмечать сильные стороны, позволять продвигаться в собственном темпе и т. д. 

Внешняя оценка — оценка, которая проводится внешними по отношению к школе службами, 
уполномоченными вести оценочную деятельность. Эффективность внешней оценки зависит от того, 
в какой мере она выполняет свои основные функции. Во-первых, функцию ориентации 
образовательного процесса на достижение планируемых результатов посредством уточнения на 
конкретных примерах содержания и критериев внутренней оценки. И во-вторых, функцию обратной 
связи, в основе которой лежит возможность получения объективных и сопоставимых данных в целях 
управления качеством образования. 

Внешняя оценка в принципе может проводиться в рамках следующих регламентированных 
процедур: 

• государственная итоговая аттестация выпускников; 
• аттестация работников образования; 
•  аккредитация образовательных учреждений; 
• мониторинговые исследования качества образования. 

Это выдвигает определенные требования к структуре итоговой   оценки. С одной стороны, она 
должна позволять фиксировать индивидуальный прогресс в образовательных доениях ребенка, т. е. 
вести оценку ребенка по отношению к самому себе. С другой стороны, итоговая оценка должна 
позволять получить объективные и надежные данные об образовательных достижениях каждого 
ребенка и всех учащихся. Поэтому в итоговой оценке выпускника необходимо выделить две 
составляющие:  

- накопленные оценки, характеризующие динамику индивидуальных образовательных 
достижений учащихся, их продвижение в освоении планируемых результатов, 

- оценки за стандартизированные итоговые работы, характеризующие уровень присвоения 
учащимися основных формируемых способов действий в отношении опорной системы знаний на 
момент окончания начальной школы 

             Используемая в МБОУ НОШ 39 система оценки ориентирована на 

стимулирование обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего 
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незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной 

самооценке. Поэтому именно результаты имеют особое значение для оценки деятельности системы 
начального образования в целом, как для обучающегося так и для   педагогов, работающих и 
начальных классах МБОУ НОШ 39.  

  

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

1. Пояснительная записка 
      Актуальной и новой задачей, в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта, становится обеспечение развития универсальных учебных действий 
как собственно психологической составляющей фундаментального ядра содержания образования 
наряду с традиционным изложением предметного содержания конкретных дисциплин.  
     Федеральные государственные стандарты общего образования выдвинули на первое место в 
качестве главных результатов образования не предметные, а личностные и метапредметные – 
универсальные учебные действия (далее – УУД) – действия, обеспечивающие овладение 
ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться.  
          Программа развития универсальных учебных действий конкретизирует требования ФГОС к 
личностным и метапредметным результатам освоения ООП ООО, дополняет содержание 
образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки рабочих программ 
учебных предметов, курсов, дисциплин, программ дополнительного образования, программ 
внеурочной деятельности. 
        Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию 
системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным 
педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у 
обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию.       
      Универсальные учебные действия – это обобщённые действия, обеспечивающие умение 
учиться, а также обеспечивающие процесс саморазвития и самосовершенствования путем 
сознательного и активного присвоения нового учебно-познавательного опыта. Обобщённым 
действиям свойствен широкий перенос, т.е. обобщенное действие, сформированное на конкретном 
содержании какого-либо предмета, может быть использовано при изучении других предметов.  
        Умение учиться – это  способность человека объективно обнаруживать, каких именно знаний 
и умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в 
коллективно-распределенной деятельности) находить недостающие знания и эффективно 
осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе. Сформированные универсальные 
учебные действия обеспечивают личности не только готовность и способность самостоятельно 
учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 
      Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. 
В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий (УУД).  
Особенностью содержания современного начального образования является не только ответ на 
вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных 
учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 
обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности. 
      Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 
деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и 
коммуникативной деятельности обучающихся. 
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      Начальное основное образование вносит вклад в социально-личностное развитие ребёнка. В 
процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем 
мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят 
изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она 
становится всё более объективной и самокритичной.     Всё это обусловило необходимость 
разработки программы формирования универсальных учебных действий. 
    Программа составлена на основе требований Федерального государственного образовательного 
стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 
программы начального общего образования, примерной  образовательной программы начального 
общего образования, методических рекомендаций «Как проектировать универсальные учебные 
действия в начальной школе. От действия к мысли»: Пособие для учителя / А. Г. Асмолов, Г. В. 
Бурменская, И. А. Володарская и др.; Под ред. А. Г. Асмолова. — М.: Просвещение, 2011. 
Реализация программы осуществляется комплексно через учебный процесс, внеурочную, 
внеклассную и внешкольную   деятельность, преемственность от дошкольного к начальному 
общему  и основному общему образованию.              
     Цель программы: создание  педагогических условий для формирования и развития УУД, 
обеспечивающих как умение учиться, так и процесс саморазвития и самосовершенствования 
путем сознательного и активного присвоения нового учебно-познавательного и социального 
опыта, применимых в рамках, как образовательного процесса средствами учебно-методического 
комплекта «Школа России», так и внеурочной деятельности и внеклассной работы МБОУ НОШ 
39  
     Задачи программы:  
-установить ценностные ориентиры начального образования; 
-определить понятия, функции,  состав и характеристику универсальных учебных действий; 
-показать связь личностных результатов и УУД с содержанием учебных предметов, используемых 
технологий и форм работы;  
-охарактеризовать систему типовых задач и заданий для формирования личностных результатов и 
УУД, опыта переноса и применения УУД в жизненных ситуациях;  
-выделить виды и формы деятельности по формированию УУД; 
-конкретизировать основы учебно-исследовательской и проектной деятельности; 
-выделить формирование ИКТ-компетентности в качестве особого направления Программы УУД.  
Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся  при получении 

начального общего образования содержит: 
-описание ценностных ориентиров содержания образования на уровне начального образования; 
-характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 
учебных действий; 
-определение  связи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов УМК 
«Школа России»;   
-описание используемых педагогических технологий и форм работы;  
-определение роли информационно-коммуникационных технологий в формировании 
универсальных учебных действий 
-особенности, основные направления и планируемые результаты учебно- исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся в рамках     урочной и внеурочной деятельности; 
-условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у   обучающихся  и 
типовые задачи формирования универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Школа 
России»; 
-описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий при 
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переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию в УМК «Школа 
России»; 
-методику и инструментарий оценки успешности освоения и применения    
обучающимися универсальных учебных действий. 
2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении 
о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как основных 
итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как процесса подготовки 
обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать 
жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому 
переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. Этот переход обусловлен 
сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 
социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 
результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 
установки системы начального общего образования: 
1. формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 
- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности 
человека за благосостояние общества; 
-восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; 
- уважения истории и культуры каждого народа; 
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 каждого 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  образовательной организации, коллектива и общества и 
стремления следовать им; ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных  
поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) 
как регуляторов морального поведения; формирования эстетических чувств и чувства прекрасного 
через знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной культурой; развитие 
умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: развитие 
широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и 
творчества; формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 
(планированию, контролю, оценке); 
4.   развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 
самоактуализации: формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 
себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам 
и умения адекватно их оценивать;  
-развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 
результаты; 
- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 
преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 
- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 
здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности 
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проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других 
людей. 
        Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспитания, 
познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных 
умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 
жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 
      В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД определяются 
вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике 
начальной школы.   
      Это человек: любознательный,  интересующийся, активно познающий мир; владеющий 
основами умения учиться; любящий родной край и свою страну; уважающий и принимающий 
ценности семьи и общества; готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 
перед семьей и школой; доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий 
высказать свое мнение; выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 
окружающих.  
 
2.1.2.Характеристика универсальных учебных действий при получении начального общего 
образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 
эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 
возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их 
мотивации и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 
основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания 
(учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых является 
одной из составляющих успешности обучения в образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 
которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и 
обучающегося к совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем подростковом 
возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем 
подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 
    В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. 
способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и 
активного присвоения нового социального опыта. 
    В более узком значении термин «универсальные учебные действия» можно определить как 
совокупность способов действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной 
работы), обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 
включая организацию этого процесса. 
   Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 
умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятельности, т. е. умение 
учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщённые действия 
открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, 
так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой направленности, 
ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения 
учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной 
деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, 
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учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение 
учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися предметных 
знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностно-смысловых оснований 
личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 
1. обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

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

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

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

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 
формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный 
(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 
ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 
принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  
          Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 
личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  смыслообразование, т. е. 
установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом, другими 
словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она 
осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для 
меня учение? — и уметь на него отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том числе и 
оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 
обеспечивающее личностный моральный выбор.  
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию 
своей учебной деятельности. К ним относятся: 
- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 
усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно; 
- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного 
результата; составление плана и последовательности действий; 
- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 
характеристик; 
- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
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- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае 
расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого результата 
самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 
- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему ещё нужно 
усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных результатов работы; 
- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию (выбору в 
ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения цели. 
         Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 
учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 
        К общеучебным универсальным действиям относятся: 
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 
познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 
информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 
- структурирование знаний; 
- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 
- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач в 
зависимости от конкретных условий; 
- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 
- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 
извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение 
основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 
художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 
адекватная оценка языка средств массовой информации; 
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 
действия: 
- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 
существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 
знаково-символическая модели); 
- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 
область. 
К логическим универсальным действиям относятся: 
- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 
восполнением недостающих компонентов; 
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
- подведение под понятие, выведение следствий; 
- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 
- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 
- доказательство; 
- выдвижение гипотез и их обоснование. 
К постановке и решению проблемы относятся: 
- формулирование проблемы; 
-самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем творческого 
и поискового характера. 
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность 
и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать и 
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вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность 
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество 
со сверстниками и взрослыми. 
К коммуникативным действиям относятся: 
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, функций 
участников, способов взаимодействия; 
- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 
- управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 
- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 
средств коммуникации. 
Виды универсальных учебных действий 

                                                                                                                                       Таблица 1 

Личностные 
универсальные 
учебные действия 

Регулятивные 
универсальные 
учебные действия 

Познавательные 
универсальные 
учебные действия 

Коммуникативные 
универсальные учебные 
действия 

жизненное, личностное, 
профессиональное 
самоопределение 

целеполагание общеучебные 
универсальные 
действия 
знаково – 
символические 
действия - 
моделирование 

учет позиции 
собеседника либо 
партнера по 
деятельности 

логические 
универсальные 
действия 

действия 
смыслообразования, 
мотивация учения 

планирование -  
определение 
последовательности 
промежуточных 
целей с учетом 
конечного 
результата 

постановка и 
решение проблемы/ 
формулирование 
проблемы 

согласование усилий по 
достижению общей 
цели 

действия нравственно-
этического 
оценивания, 
реализуемые на основе 
ценностно-смысловой 
ориентации 
обучающихся 

составление плана и 
последовательности 
действий 

самостоятельное 
создание способов 
решения проблем 
творческого и 
поискового 
характера. 

передача информации 
другим людям 

прогнозирование 
контроль 
коррекция 
оценка 
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элементы волевой 
саморегуляции 

        
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 
способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 
познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной 
деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 
универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и 
их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с 
другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и 
сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою деятельность. Из оценок 
окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о себе 
и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и 
Я-концепция как результат самоопределения. Из ситуативно-познавательного и 
внеситуативно-познавательного общения формируются познавательные действия ребёнка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 
ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему 
представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению коммуникативных 
универсальных учебных действий в программе развития универсальных учебных действий 
следует уделить особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 
самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 
универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 
претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 
проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к 
изменению характера его общения и Я-концепции. 
Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 
оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на 
самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

Значение универсальных учебных действий для успешности обучения  
на уровне начального образования 
Таблица 2 

Универсальные учебные 
действия 

Результаты развития УУД Значение для      обучения 

Личностные действия: 
 
-смыслообразование 
-самоопределение 
 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная 
мотивация.  
Мотивация достижения. 
Развитие основ 
гражданской 
идентичности. 
Рефлексивная адекватная 
самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 
развития ребенка.  
Адекватная оценка 
обучающимся  границ «знания и 
незнания».  
Достаточно высокая 
самоэффективность в форме 
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принятия учебной цели и 
работы над ее достижением. 

Регулятивные, 
личностные, 
познавательные, 
коммуникативные 
действия 

Функционально-
структурная 
сформированность 
учебной деятельности. 
Произвольность 
восприятия, 
внимания,  памяти, 
воображения. 

Высокая успешность в усвоении 
учебного содержания.  
Создание предпосылок для 
дальнейшего перехода к 
самообразованию. 

Коммуникативные 
(речевые),  
регулятивные действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 
уме». 
Отрыв слова от предмета, 
достижение нового уровня 
обобщения. 

Коммуникативные, 
регулятивные действия 

Рефлексия – осознание 
учащимся содержания, 
последовательности и 
оснований действий 

Осознанность и критичность 
учебных действий. 

 
2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 
общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 
реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися 
системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 
учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 
  Связь УУД  с содержанием учебных предметов определяется: 
  1.УДД представляют собой целостную систему взаимосвязанных и взаимообуславливающих 
видов действий: 
  Коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 
  Познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 
  Личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 
  Регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности. 
 2. Формирование УДД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется 
через все предметные области и внеурочную деятельность. 
 3. УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и организации образовательного 
процесса с учетом возрастно-психологических особенностей обучающихся. 
4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вид, а указывается в тематическом 
планировании, технологических картах. 
 5. Способы учета уровня их сформированности – в требованиях к результатам освоения учебной 
программы по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности. 
 6.  Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью   интегрированного 
Портфолио, который является процессуальным способом оценки достижений учащихся в 
развитии УУД. 
 7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при 
организации мониторинга их достижения. 
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        Формирование универсальных учебных действий в образовательной деятельности 
осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 
формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах 
освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», 
«Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык» (Английский), «Изобразительное 
искусство», «Физическая культура» в отношении  ценностно-смыслового, личностного, 
познавательного и коммуникативного развития обучающихся.          
         Каждый учебный предмет УМК «Школа России», реализующих программы начального 
общего образования в МБОУ НОШ 39 , помимо прямого эффекта обучения,  в зависимости от 
предметного содержания и релевантных способов организации учебной деятельности 
обучающихся раскрывает определённые возможности для формирования универсальных учебных 
действий. 
        В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, 
коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 
формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинноследственных 
связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка- и усвоение правил 
строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие 
знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования 
(например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения 
слова). Изучение русского языка создаёт условия для формирования языкового чутья как 
результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 
обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 
обобщающую и планирующую функции. 

Требования к результатам изучения учебного предмета «Литературное чтение» 
включают формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, 
коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 
ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

 Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 
обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 
эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 
является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы 
социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 
литературных произведений. При получении  начального общего образования важным средством 
организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 
отображаемой действительности является выразительное чтение. 

  Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивают формирование следующих 
универсальных учебных действий: 
‒ смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 

системе личностных смыслов; 
‒ самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных 

произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 
‒ основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым 

своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности 
подвигам и достижениям её граждан; 

‒ эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 
‒ нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 
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‒ эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 
произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

‒ умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 
персонажей; 

‒ умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 
коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

‒ умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 
действий героев произведения; 

‒ умения строить план с выделением существенной и дополнительной        информации. 
    «Иностранный язык» (Английский язык) обеспечивает прежде всего развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение 
иностранного языка способствует: 
‒ общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых    

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 
‒ развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 
‒ развитию письменной речи; 
‒ формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и слышать 
собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника 
форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 
культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для 
формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской 
идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 
доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 
компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 
действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 
понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 
вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 
плана). 

«Математика». При получении  начального общего образования этот учебный предмет 
является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую 
очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 
формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; 
различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 
использования знаково-символических средств для моделирования математической ситуации, 
представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, 
геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для 
формирования общего приёма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 
рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обучения 
обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в 
современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир»  Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 
формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, 
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отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего 
места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 
формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 
обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 
компонентов гражданской российской идентичности: 
‒ формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 
Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; 
ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

‒ формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 
прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа и 
России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; умения 
фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

‒ формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение 
элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

‒ развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 
другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 
принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового 
образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 
универсальных учебных действий: 
– овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и 

работы с информацией; 
– формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 
– формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 
известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем 
мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство» Развивающий потенциал этого предмета связан с 
формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 
формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 
природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 
моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 
формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 
причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной 
деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию 
как формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, 
умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов на 
основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 
освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 
искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 
толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 
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творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 
обучающихся. 
       «Музыка» Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 
программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, 
освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности 
обучающихся: хорового пения, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 
      В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 
саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 
национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее 
народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии 
человека.  
      Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 
– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 
– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 
– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельности; 

– использование знаково-символических средств представления информации в процессе 
освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

– использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать 
звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 
сопровождением;  

– умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими действиями 
сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-
образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других видов 
музыкально-творческой деятельности; 

– готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при 
решении различных музыкально-творческих задач; 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные учебные 
действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать собственный 
творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве 
в познавательной и практической деятельности. 

«Технология» Специфика этого предмета и его значимость для формирования 
универсальных учебных действий обусловлены: 
-  ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 
системы универсальных учебных действий; 
– значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 
курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать 
схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения 
предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 
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– специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 
предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 
психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять 
анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания 
и оснований выполняемой деятельности; 

– широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 
реализации учебных целей курса; 

– формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 
          Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

– формирование картины мира материальной и духовной культуры как  продукта творческой 
предметно-преобразующей деятельности человека; 

– развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 
репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 
моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 
(рисунков, планов, схем, чертежей); 

– развитие регулятивных действий, включая целеполагание:  планирование (умение составлять 
план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение 
будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и 
оценка; 

– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-преобразующих 
действий; 

– развитие планирующей и регулирующей функций речи; 
– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 
– развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 
– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 
символико-моделирующей деятельности; 

– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 
возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному 
профессиональному самоопределению; 

– формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни 
людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной 
информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и 
другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование  личностных 
универсальных действий: 
– основ общекультурной и российской гражданской идентичности как   
– чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 
– освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 
– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 
ресурсы, стрессоустойчивости; 

– освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 
«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 
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– в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 
контролировать и оценивать свои действия; 

– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, 
сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 
планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов 
действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 
разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 
общего результата). 

 
 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 
реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися 
системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 
учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 
  Связь УУД  с содержанием учебных предметов определяется: 
  1.УДД представляют собой целостную систему взаимосвязанных и взаимообуславливающих 
видов действий: 
  Коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 
  Познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 
  Личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 
  Регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности. 
 2. Формирование УДД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется 
через все предметные области и внеурочную деятельность. 
 3. УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и организации образовательного 
процесса с учетом возрастно-психологических особенностей обучающихся. 
4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вид,  а указывается в тематическом 
планировании, технологических картах. 
 5. Способы учета уровня их сформированности – в требованиях к результатам освоения учебной 
программы по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности. 
 6.  Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью   интегрированного 
Портфолио, который является процессуальным способом оценки достижений учащихся в 
развитии УУД. 
 7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при 
организации мониторинга их достижения. 
        Формирование универсальных учебных действий в образовательной деятельности 
осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 
формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах 
освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», 
«Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык» (Английский), «Изобразительное 
искусство», «Физическая культура» в отношении  ценностно-смыслового, личностного, 
познавательного и коммуникативного развития обучающихся.          
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         Каждый учебный предмет УМК «Школа России», реализующих программы начального 
общего образования в МБОУ НОШ 39 , помимо прямого эффекта обучения,  в зависимости от 
предметного содержания и релевантных способов организации учебной деятельности 
обучающихся раскрывает определённые возможности для формирования универсальных учебных 
действий. 
        В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, 
коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 
формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных 
связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 
строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие 
знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования 
(например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения 
слова). Изучение русского языка создаёт условия для формирования языкового чутья как 
результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 
обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 
обобщающую и планирующую функции. 

Требования к результатам изучения учебного предмета «Литературное чтение» 
включают формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, 
коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 
ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

 Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 
обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 
эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 
является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы 
социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 
литературных произведений. При получении  начального общего образования важным средством 
организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 
отображаемой действительности является выразительное чтение. 

  Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивают формирование следующих 
универсальных учебных действий: 
‒ смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 

системе личностных смыслов; 
‒ самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных 

произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 
‒ основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым 

своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности 
подвигам и достижениям её граждан; 

‒ эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 
‒ нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 
‒ эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 
‒ умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 
‒ умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 
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‒ умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 
действий героев произведения; 

‒ умения строить план с выделением существенной и дополнительной        информации. 
    «Иностранный язык» (Английский язык) обеспечивает прежде всего развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение 
иностранного языка способствует: 
‒ общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых    

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 
‒ развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 
‒ развитию письменной речи; 
‒ формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и слышать 
собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника 
форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 
культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для 
формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской 
идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 
доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 
компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 
действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 
понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 
вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 
плана). 

«Математика». При получении  начального общего образования этот учебный предмет 
является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую 
очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 
формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; 
различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 
использования знаково-символических средств для моделирования математической ситуации, 
представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, 
геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для 
формирования общего приёма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 
рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обучения 
обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в 
современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир»  Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 
формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, 
отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего 
места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 
формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 
обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 
компонентов гражданской российской идентичности: 
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‒ формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и 
своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 
Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; 
ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

‒ формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 
прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа и 
России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; умения 
фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

‒ формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение 
элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

‒ развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 
другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 
принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового 
образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 
универсальных учебных действий: 
– овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и 

работы с информацией; 
– формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 
– формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 
известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем 
мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство» Развивающий потенциал этого предмета связан с 
формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 
формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 
природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 
моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 
формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 
причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной 
деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию 
как формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, 
умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов на 
основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 
освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 
искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 
толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 
творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 
обучающихся. 
       «Музыка» Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 
программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, 
освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности 
обучающихся: хорового пения, 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 
национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее 
народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии 
человека.  
      Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 
– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 
– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 
– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельности; 

– использование знаково-символических средств представления информации в процессе 
освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

– использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать 
звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 
сопровождением;  

– умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими действиями 
сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-
образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других видов 
музыкально-творческой деятельности; 

– готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при 
решении различных музыкально-творческих задач; 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные учебные 
действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать собственный 
творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве 
в познавательной и практической деятельности. 

«Технология» Специфика этого предмета и его значимость для формирования 
универсальных учебных действий обусловлены: 
-  ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 
системы универсальных учебных действий; 
– значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 
курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать 
схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения 
предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

– специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 
предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 
психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять 
анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания 
и оснований выполняемой деятельности; 
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– широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 
реализации учебных целей курса; 

– формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 
          Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

– формирование картины мира материальной и духовной культуры как  продукта творческой 
предметно-преобразующей деятельности человека; 

– развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 
репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 
моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 
(рисунков, планов, схем, чертежей); 

– развитие регулятивных действий, включая целеполагание:  планирование (умение составлять 
план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение 
будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и 
оценка; 

– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-преобразующих 
действий; 

– развитие планирующей и регулирующей функций речи; 
– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 
– развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 
– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 
символико-моделирующей деятельности; 

– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 
возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному 
профессиональному самоопределению; 

– формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни 
людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной 
информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и 
другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование  личностных 
универсальных действий: 
– основ общекультурной и российской гражданской идентичности как   
– чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 
– освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 
– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 
ресурсы, стрессоустойчивости; 

– освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 
«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

– в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 
контролировать и оценивать свои действия; 

– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, 
сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 
планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов 
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действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 
разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 
общего результата). 
 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
(на основе образовательных ресурсов УМК «Школа России»)               
                                                                                                                                 Таблица 3 
 

Смысловые 
акценты УУД 

Русский язык Литературное 
чтение 

Математика Окружающий 
мир 

личностные жизненное 
самоопределение 

нравственно-
этическая 
ориентация 

смыслообразова-
ние 

нравственно-
этическая 
ориентация 

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

познаватель-
ные 
общеучебные 

моделирование 
(перевод устной 
речи  в 
письменную) 

смысловое 
чтение, 
произвольные и 
осознанные 
устные и 
письменные 
высказывания 

моделирование, 
выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задач 

широкий 
спектр 
источников 
информации 

познаватель-
ные 
логические 

формулирование личных, языковых, 
нравственных проблем. 
Самостоятельное создание способов 
решения проблем поискового и 
творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 
группировка, причинно-
следственные связи, логические 
рассуждения, доказательства, 
практические действия 

коммуникати-
вные 

использование средств языка и речи для получения и передачи 
информации, участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: 
монологические высказывания разного типа.   

 
        Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 
учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для формирования 
универсальных учебных действий. Формирование УУД посредством учебного предмета 
представлены в таблице (Приложение 1) 
       Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 
тематическом планировании, технологических картах.   
       Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам освоения УП по 
каждому предмету и в программах внеурочной деятельности.  
       Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при 
организации мониторинга их достижения.  Способы  формирования личностных результатов 
средствами разных учебных предметов в УМК «Школа России» приведены в Приложении 2. 
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2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной 
деятельности 
       Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на развитие 
метапредметных умений. 
        Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 
является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального 
опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу 
умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 
школьника.  Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности 
– возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий 
характер и таким образом передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. 
Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на 
развитие у ученика умений и навыков научного поиска.      Проектная деятельность в большей 
степени связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения 
практических задач.  
        В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающийся 
начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом 
содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта 
образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, 
активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для 
решения поставленных задач. 
        Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения является 
развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, измерять, 
сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинно-
следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную 
основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной 
деятельности.  
         Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, 
знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и 
практических задач, а также особенностей математического, технического моделирования, в том 
числе возможностей компьютера. 
        Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так и 
в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию 
ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников определяются 
целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, 
стоящими на конкретном уроке.  
       В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность направлены 
на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, потребностей и 
интересов обучающихся с различным уровнем развития.  
      Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения следует 
дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 
непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, 
регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-практического 
обучения. 
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      В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 
младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформированные 
умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, 
экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и работать 
с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и 
процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов при изучении 
учебных предметов. В качестве результата следует также включить готовность слушать и слышать 
собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; 
проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных 
способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и 
твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; 
отвечать за свои действия и их последствия. 
     К основным направлениям проектной деятельности следует отнести (по результату): 
-проекты, нацеленные на разработку и создание изделий; 
-проекты, нацеленные на создание информационной продукции; 
-проекты, нацеленные на проведение мероприятий (в т.ч. проведение        игры, игровые проекты); 
-проекты, нацеленные на решение проблем; 
-проекты, нацеленные на самостоятельное обучение (учебные проекты); 
-исследовательские проекты; 
-социальные проекты. 
     Учебный проект – прекрасный способ проверки знаний обучающихся, поэтому контрольная 
работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме защиты учебного проекта.  

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 
обучающихся 

         Содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования, может 
стать средством формирования универсальных учебных действий только при соблюдении 
определенных условий организации образовательной деятельности: 
-использовании  учебников в бумажной форме не только в качестве носителя информации, 
«готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как носителя способов «открытия» новых знаний, 
их практического освоения, обобщения и систематизации, включения обучающимся в свою 
картину мира; 
-соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в соответствии с 
требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной деятельности, урок 
должен отражать её основные этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), 
конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), контроль и оценку результата; 
-осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 
обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, 
общеклассной дискуссии; 
-организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности 
обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  
-Эффективного использования средств ИКТ.  
       Для овладения учащимися совокупностью универсальных учебных действий необходимы 
следующие  условия, в которых реализуется образовательный процесс в начальной школе. 

1. Осуществление целеполагающей деятельности обучающихся и организация этой 
деятельности учителем. Ученик формирует свою личную цель (цели), ставит учебную задачу и 
даже последовательность учебных задач. Постепенно ученик развивает способность ставить 
самому себе все более сложные задачи. Позже он развивает способность ставить себе учебную 
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задачу в соответствии с а) собственными способностями; б) достижением долговременных 
жизненных целей. 
2. Проектирование учеником собственной учебной и познавательной деятельности. 
Разделение деятельности на относительно законченные этапы, разбивка этапов на шаги. 
Прогнозирование и выделение трудных и относительно легких мест. Составление внутреннего 
плана действий (индивидуальный учебный план, индивидуальная образовательная траектория, 
индивидуальная образовательная программа). 
3. Неуклонное наращивание в образовательном процессе объемов и уровня продуктивной 

деятельности и снижение объемов репродуктивной деятельности. Из этого сразу же вытекает 
необходимость индивидуализации образовательного процесса. Расширение возможности 
выбора деятельности обучающимися по ее субъективно определяемому уровню сложности и 
предполагаемым способам ее выполнения (переход от «предметного» к «способному» 

освоению материала; расширение пространства социальной деятельности). 
4. Способность ученика самому вычленить проблему, сформулировать и 

продиагностировать ее, вкладывая в этот процесс личностные смыслы. Определить 
предельность границ своего опыта (области знания), понять области незнания. В ходе 
самостоятельного решения проблем постепенно развиваются способности к конструированию, 
а также реконструкции алгоритмов, развивается гипотетическое мышление, логическое 
мышление. Происходит накопление способов решения проблем. Ученик приобретает умение 
организовать целенаправленный поиск, отбор и обработку информации, необходимой ему для 
решения проблемы (компетентность решения проблемных задач, информационная 

компетентность). 
5. Ученик должен научиться построить действующие кооперации (с товарищами по классу, 
учителем, другими специалистами) в качестве средства решения личной учебной 
(познавательной) проблемы через использование возможностей интеллектуальной системы, 
которую и представляет собой созданная и работающая в режиме поиска группа. В этой 
деятельности происходит усвоение тонкостей и особенностей распределения внутригрупповых 
ролей, ученик получает опыт принятия ответственности, уясняет необходимость внесения 
собственного вклада как обязательного условия включения в работающее групповое 
сообщество. Он приобретает бесценный опыт оказания помощи другим и принятия помощи от 
других, развивает коммуникативные способности. Таким образом, приобретается совершенно 
необходимый в дальнейшей жизни опыт совместной (коллективной) работы в группе 
(коммуникативная компетентность). 
6. Необходимое действие — самоконтроль на этапе выполнения деятельности, итоговый 
контроль и самооценка по выполнению деятельности. Когда у ученика сформирован 
внутренний план выполнения деятельности, то в ходе ее выполнения ученик постоянно 
отслеживает внутренним взором процесс выполнения, сверяя его с уже имеющимся в сознании 
планом. Только проверив "про себя" еще раз весь ход выполнения деятельности, зафиксировав 
"точки сомнения", так или иначе, разрешив сомнения (или не разрешив, но по этой причине 
удерживая их в памяти до подходящего для разрешения момента), сравнив свою деятельность 
с внешним эталоном, он сам оценивает свое личное продвижение и свою успешность. 
7. Специально организуемая и постоянно проводимая рефлексия собственной деятельности 
и изменение отношений ученика (к себе, к задаче, к другим и т.п.) в конечном итоге формирует 
рефлексивную культуру ученика как его важнейшее приобретение в контексте складывания 
компетентностей. Интеллектуальная рефлексия дает возможность ученику понять, как он 
мыслит, зафиксировать сильные стороны его деятельности и выявить ее "западающие" 
компоненты. Мощным средством интеллектуальной рефлексии выступают 
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мыследеятельностные схемы, которые фиксируют движение мысли от незнания к знанию 
(организация пространства рефлексии и мыследеятельности). 
        Итак, при освоении учащимися определённых видов социальной деятельности, через 
освоение учебной деятельности и при соответствующей организации и отборе содержания для 
учебного пространства происходит первичное самоопределение учащихся, которое в 
дальнейшем может задать определённую траекторию жизненного пути. Категория 
деятельности при таком подходе к обучению является фундаментальной и смыслообразующей 
всего процесса обучения.  
  Формирование УУД в образовательном процессе определяется тремя следующими 
взаимодополняющими 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 
обучающихся. 

Приоритетными технологиями для достижения новых образовательных результатов, для 
формирования универсальных учебных действий становятся технологии деятельностного типа: 

- Технология проектной деятельности 
- Технология исследовательской деятельности 
- Технология деятельностного метода 
- Информационно-коммуникационные технологии 
- Технологии проблемного обучения 
- Технология критического мышления 
- Проблемно-диалогическая технология 
- Технология оценивания 
- Технология продуктивного чтения  

Роль образовательных технологий деятельностного типа в формировании личностных и 
метапредметных результатов 
Таблица 4 

Технология проектной деятельности 

Формируемые УУД: 
- регулятивные УУД (определение целей деятельности, составление плана действий по 
достижению результата творческого характера, работа по составленному плану с 
сопоставлением получающегося результата с исходным замыслом, понимание причин 
возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации); 
- познавательные УУД (отбирать необходимые источники информации, сопоставлять и 
отбирать информацию, полученную из различных источников). 
- коммуникативные УУД (организовывать взаимодействие в группе, предвидеть 
последствия коллективных решений, оформлять свои мысли в устной и письменной речи, 
отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее); 
- личностные УУД (в зависимости от выбранной темы). 

Технология исследовательской деятельности 

Формируемые УУД: 
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- личностные УУД (формирование мотивационной основы учебной деятельности у 
младших школьников, воспитание познавательного интереса к учебному материалу, 
способности ребенка к самооценке, воспитанию гражданского становления личности); 
- регулятивные УУД (в сотрудничестве с учителем учиться ставить новые учебные задачи, 
составлять план работы, планировать и проводить исследования для нахождения 
необходимой информации, оценивать полученную информацию для проверки гипотез, 
ответа на поставленный проблемный вопрос); 
- познавательные УУД (умение самостоятельно выделять и формулировать проблему, 
ставить познавательную цель, выдвигать гипотезы и их обосновывать, осуществлять поиск 
информации из различных источников, выделять существенную информацию из разных 
источников, организовывать (систематизировать) информацию, представлять информацию 
в разных формах: устного и письменного сообщения, рисунка, таблицы и т.п.); 
- коммуникативные УУД (умение работать в группе, умение слушать собеседника и 
вступать с ним в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, задавать 
вопросы, умение выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации). 

Технология деятельностного метода 

Формируемые УУД: 
- личностные УУД (развитие познавательных интересов, учебных мотивов; 
- способности ребенка к самооценке, воспитанию гражданского становления личности); 
- регулятивные УУД (умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 
деятельности; умение действовать по плану;  
-умение контролировать процесс и результаты своей деятельности; умение адекватно 
воспринимать оценки и отметки); 
- познавательные УУД (поиск и выделение необходимой информации); 
- коммуникативные УУД (умение работать в группе, умение слушать собеседника и 
вступать с ним в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, задавать 
вопросы, умение выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации). 

Технологии проблемного обучения 

Формируемые УУД: 
- регулятивные УУД (умение решать проблемы); 
- коммуникативные УУД (умение работать в группе, умение слушать собеседника и 
вступать с ним в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, задавать 
вопросы, умение выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации); 
- познавательные УУД (умение извлекать информацию, делать логические выводы). 

Проблемно-диалогическая технология 

Формируемые УУД: 
- регулятивные УУД (умение решать проблемы); 
- коммуникативные УУД (использование диалога); 
- познавательные УУД (умение извлекать информацию, делать логические выводы). 

Технология оценивания 

Формируемые УУД: 
- регулятивные УУД (развитие умения определять, достигнут ли результат деятельности); 
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- коммуникативные УУД (умение аргументированно отстаивать свою точку зрения, 
логически обосновывать свои выводы); 
- личностные УУД (толерантное отношение к иным решениям). 

Технология продуктивного чтения 

Формируемые УУД: 
- коммуникативные УУД (умение истолковывать прочитанное и формулировать свою 
позицию, адекватно понимать собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про 
себя тексты учебников) 
- познавательные УУД (умение извлекать информацию из текста) 

      Выбор приоритетных технологий деятельности определяет формы деятельности. Помимо 
урочной, добавляются такие формы, как учебное занятие, учебная практика, социальная практика, 
внеурочное мероприятие. 
Формы организации учебного пространства,  способствующего формированию УУД 
Таблица 5 
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 
занятие 

Форма разрешения проблем младшего школьника по его запросу к 
педагогу 

Творческая мастерская  Для организации навыков творческой коллективной деятельности 
Направлено на развитие навыков проектной деятельности по 
предметам 

Конференция, семинар  Форма подведения итогов творческой деятельности 

Индивидуальное 
занятие  

Форма организации деятельности по построению индивидуальных 
образовательных маршрутов 

Внеучебные формы  
 

Место реализации личностных задач и интересов младших 
школьников.  
Задача учителя как воспитателя поддерживать хорошие инициативы 
детей и обеспечивать возможности для их осуществления. 

    В зависимости от целей и ведущих методов деятельности учителя и обучающегося в 
образовательном процессе проводятся: 

 уроки – праздники; 

 уроки – конкурсы; 

 уроки – экскурсии; 

 уроки – путешествия; 

 уроки – викторины; 

 уроки – исследования; 

 уроки –  практикумы. 
       В качестве основы для формирования коммуникативных универсальных учебных действий 
(умения донести свою позицию до других, понять другие позиции,  договариваться с людьми и 
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уважительно относиться к позиции другогого) необходима организация работы в парах, в группах 
разного состава.       
      Отбор и структурирование содержания образования,  определение форм  и методов обучения 
– все это должно учитывать цели формирования конкретных видов УУД. 
 
Формы учебной деятельности как условие формирования 
универсальных учебных действий 
Таблица 6 

Учебное  
сотрудничество 

Педагог воспринимает ребенка как равноправного партнера, активного, 
влиятельного участника учебного процесса, организует взаимообщение, 
диалог. Участники процесса эмоционально открыты и свободны в своих 
высказываниях. Ребенок свободно пользуется помощью педагога или 
сверстников. При таком сотрудничестве педагог выступает в роли 
организатора, который действует опосредованно, а не прямыми 
указаниями.  
Такое общение максимально приближено к ребенку.  
Организация работы в паре, группе, самостоятельная работа с  
использованием дополнительных информационных источников.  
Учебное сотрудничество позволяет формировать коммуникативные, 

регулятивные, познавательные и личностные универсальные учебные 

действия.  

Творческая, 
проектная, 
учебно– 
исследовательская 
деятельность 

Художественное, музыкальное, театральное творчество, 
конструирование, 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 личностных и метапредметных результатов образования в 
более комфортных для этого условиях, не ограниченных временными 
рамками отдельных уроков. 
Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в 
ограниченное 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 метапредметных 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 
система оценок и представлений о себе, своих качествах и 
возможностях, своем месте в мире и в отношениях с другими людьми. 
Центральной функцией самооценки является регуляторная функция. 
Происхождение самооценки связано с общением и деятельностью 
ребенка. 
На развитие самооценки существенное влияние оказывает специально 
организованное учебное действие оценки. 
Условия развития действия оценки учебной деятельности: 
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- 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 
деятельности на основе сравнения его предшествующих и последующих 
достижений; 
- формирование у обучающегося установки на улучшение результатов 
своей деятельности (оценка помогает понять, что и как можно 
совершенствовать); 
- формирование у обучающегося умения сотрудничать с учителем и 
самостоятельно 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 обучающимися, 
основанного на взаимном уважении, принятии, доверии, и признании 
индивидуальности каждого ребенка. 

Трудовая 
деятельность 

Самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в 
социально значимых трудовых акциях. Планомерный труд развивает 
положительные качества личности: организованность, 
дисциплинированность, внимательность, наблюдательность. Труд 
младших школьников позволяет учителю лучше узнать их 
индивидуальные особенности, выяснить их творческие возможности, 
развить определенные способности.  
Трудовая деятельность позволяет формировать личностные 

универсальные учебные действия. 

Спортивная 
деятельность 

Освоение основ физической культуры, знакомство с различными 
видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях позволят 
формировать волевые качества личности, коммуникативные действия, 

регулятивные действия. 

 
Одним из условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся является эффективное использование средств ИКТ. Использование ИКТ как 
инструмента формирования универсальных учебных действий в начальном образовании и 
объективную новизну этого направления для педагогов играет определённую роль. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 
формировании универсальных учебных действий наряду с предметными  методиками 
целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 
информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и 
формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из 
важных средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках 
начального общего образования.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 
универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 
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использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 
деятельность, её результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - способность 
решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ 
и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями 
младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить не 
только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная 
ИКТ-компетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования универсальных 
учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 
формируются: 

-   критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 
- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 
-  основы правовой культуры в области использования информации. 
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 
- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 
- использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки и 

коррекции выполненного действия; 
- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в следующих универсальных учебных действиях: 
- поиск информации; 
- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 
- структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 
- создание простых гипермедиасообщений; 
- построение простейших моделей объектов и процессов. 
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются: 
- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 
- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 
- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках 
системно-деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного 
плана. Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу формирования 
универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей образовательную 
деятельность,  и учителю формировать соответствующие позиции планируемых результатов, 
помогает с учётом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении 
разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных 
курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может 
входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 
    «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»  реализуется  средствами различных 
учебных предметов (Приложении 3). 
 Особую роль в формировании УУД играют учебные ситуации и учебные задачи. 
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Типовые задачи формирования универсальных учебных действий  
на основе УМК «Школа России» 
       Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК «Школа 
России» конструируются учителем на основании следующих общих подходов:  
1.Структура задачи.  Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 
сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) 
предполагает осуществление субъектом (в свернутом или развернутом виде) следующих навыков: 
ознакомление-понимание – применение-анализ-синтез-оценка. В общем виде задача состоит из 
информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к нему. 
2.Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, 
были надежными и объективными, они должны быть: 
- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к текстовым заданиям в целом; 
- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 
обладанием соответствующих УУД; 
- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»;     
 -многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить общий поход к решению и 
выбор необходимой стратегии; 
-«модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общую конструкцию задачи, 
менять некоторые из ее условий. 
Классификация типовых задач 
                                                                                                                                          Таблица 7 

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. 

Примеры типовых задач, направленных на формирование УУД, даны в Приложении 4.  
Условия, обеспечивающие формирование универсальных учебных действий представлены 
в таблице: 
                                                                                                                   Таблица 8 
Показатели развития Условия, обеспечивающие формирование универсальных 

учебных действий 

I. Личностные универсальные учебные действия 

                                          1) Самоопределение 

 Формирование основ 
гражданской 
идентичности личности 

- участие в школьном самоуправлении в пределах возрастных 
компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских 
общественных организациях, школьных и внешкольных 
мероприятиях); 
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- выполнение норм и требований школьной жизни, прав и 
обязанностей ученика; 
- выполнение моральных норм в отношении взрослых и 
сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 
- участие в общественной жизни (благотворительные акции, 
ориентация в событиях в стране и мире, посещение культурных 
мероприятий –музеев, библиотек, реализация установок 
здорового образа жизни). 

Самооценка  
когнитивный компонент 
дифференцированность 
 -рефлексивность 
регулятивный компонент 

- сравнение ребенком своих достижений «вчера и сегодня» и 
выработка на этой основе  предельно конкретной 
дифференцированной самооценки,   
- предоставление ребенку возможности осуществлять большое 
число равнодостойных выборов, различающихся аспектом 
оценивания, способом действия,  характером взаимодействия и 
создании условий для объективации и сравнение этих оценок 
сегодня и в недавнем прошлом. 

                                         2) Смыслообразование 

Мотивация учебной 
деятельности 

  

-  создание проблемных ситуаций, активизация творческого 
отношения учеников к учению; 
-формирование рефлексивного отношения к учению и 
личностного смысла учения – осознание учебной цели и связи 
последовательности задач с конечной целью;  
-оценивание ответа учащегося с учетом его новых достижений, 
по сравнению с прошлыми знаниями; 
- организация форм совместной учебной деятельности, учебного 
сотрудничества. 

                                        3) Действие  нравственно-этического оценивания 

Выделение морального 
содержания ситуации 
нарушение/следование 
моральной норме 

  Взрослый задает образцы и ориентиры морального поведения, а 
также осуществляет контроль за их выполнением. 

  В то же время само присвоение моральных норм 
осуществляется на основе ориентировки в их нравственном 
содержании, в первую очередь,  в отношениях со сверстниками  в 
практике кооперации и совместной деятельности. 

Дифференциация  конвен
циональных и моральных 
норм 

Решение моральной 
дилеммы на основе 
децентрации  

Оценка действий с точки 
зрения 
нарушения/соблюдения 
моральной нормы 

Умение аргументировать 
необходимость 
выполнения моральной 
нормы  
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II. Регулятивные универсальные учебные действия 

Целеполагание  Очередная учебная задача возникает из конкретных действий 
самих учеников после только что достигнутого успеха при 
решении предыдущей задачи. 
Структура этого типа учебных занятий включают  четыре 
момента: 
первый – создание «ситуации успеха», 

 второй – создание ситуации «интеллектуального конфликта»; 
третий – фиксация «интеллектуального конфликта» в графико-
знаковой форме; 
четвёртый – формулирование учебной задачи в словесной форме. 

Планирование  

Прогнозирование 
Контроль 
Коррекция 

Оценка - постановка перед учеником задачи оценивания своей 
деятельности; 
- предметом оценивания ученика должны стать учебные действия 
и их результаты; способы учебного взаимодействия; собственные 
возможности осуществления деятельности;  
- организация объективации для ребенка его изменений в учебной 
деятельности на основе сравнения предшествующих и 
последующих достижений ученика; 
-  формирование у ученика установки на улучшение результатов 
своей деятельности; 
-  формирование у учащегося умения в сотрудничестве с учителем 
и самостоятельно 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 учеником, 
основанного на взаимном уважении, принятии, доверии, эмпатии 
и признании индивидуальности каждого ребенка   

Элементы волевой 
саморегуляции 

                             III. Познавательные универсальные учебные действия 
Общеучебные умения Важным условием формирования  умения является запрет на 

сообщение понятия в готовом виде. Новое понятие должно быть 
«добыто» посредством действий самих учащимися с предметом 
исследования в процессе совместной деятельности с 
одноклассниками и учителем. 

Универсальные 
логические действия 

Общий прием решения задач должен быть предметом 
специального усвоения с последовательной отработкой каждого 
из составляющих его компонентов. Прием решения задач, 
осваиваемый, как правило, на материале математики, должен 
выступать как универсальный метод мышления в других 
предметных областях 

Постановка и решение 
проблемы 
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IV. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учет позиции 
собеседника либо 
партнера по деятельности 

Организация взаимной проверки  

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 
обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 
начальному и от начального к основному общему образованию 

   
                  Под преемственностью понимается система связей, обеспечивающих взаимодействие 
основных задач, содержания и методов обучения и воспитания с целью создания единого 
непрерывного образовательного процесса на смежных этапах развития ребенка.  
       Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 
образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей образовательную 
деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность в рамках основной образовательной программы начального 
общего образования и далее в рамках основной образовательной программы основного и 
среднего общего образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на 
огромные возрастно-психологические различия между обучающимися, переживаемые ими 
трудности переходных периодов имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 
поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального общего 
образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образованию 
показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в 
себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 
уровнем морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием 
двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 
работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического 
развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических 
способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции 
школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством 
учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных 
понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе 
отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 
готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость.  

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 
(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 
социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих 
мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей 
поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности. 
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Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 
доминированием учебно-познавательных мотивов.       

  Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к произвольному 
общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного 
содержания. Коммуникативная готовность создаёт возможности для продуктивного 
сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения.  
          Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется осознанием ребёнком 
своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), 
характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных 
качеств, самокритичностью.  

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм проявления 
чувств и в способности регулировать своё поведение на основе эмоционального предвосхищения 
и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является 
сформированность высших чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств 
(радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной 
готовности к школе является сформированность внутренней позиции школьника, 
подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика, 
иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 
сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к 
школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), 
переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как 
способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определённый 
набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность 
фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; 
развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, 
диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции 
ребёнка в отношении речевой действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие 
характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование системы общественных 
сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с 
речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост 
объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 
целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. 
Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении 
цели, способности прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как 
умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и 
правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, 
используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального 
общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: 
сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и 
пр. 
         Федеральным государственным образовательным стандартом оговорены две наиболее 
основные причины возникновения проблемы преемственности, находящей отражение в 
трудностях перехода обучающихся на новый уровень образовательной системы: 



114 
 

- недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания образования, 
которое при переходе на   новый уровень приводит к падению успеваемости и росту 
психологических трудностей у обучающихся; 
- обучение на предшествующем уровне  часто не обеспечивает достаточной готовности 
обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного уровня.  
Учитывая эти причины, необходимо обеспечить решение следующих основных задач: 

1. Организовать процесс обучения, воспитания и развития детей на этапе предшкольного  
образования с учетом потребностей и возможностей детей этого возраста. 

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 этого 

возраста. 
5. Четко определиться в выборе УМК. Знать плюсы и минусы выбранной программы обучения. 

           Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования 
к начальному образованию, от начального образования к основному образованию, от основного 
к среднему общему образованию. На каждом уровне образовательного процесса проводится 
диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности обучающихся к обучению 
на следующем уровне.  
 Стартовая диагностика  определяет основные проблемы, характерные для большинства 
обучающихся - первоклассников, и в соответствии с особенностями уровня обучения на 
определенный период выстраивается система работы по преемственности. Диагностические 
задачи для определения уровня развития  универсальных учебных действий сформулированы на 
основе методических рекомендаций Асмолова А.Г. 
     На этапе стартовой диагностики необходимо: 

 выявить психологическую готовность, т.е. эмоционально-личностную, интеллектуальную 
и коммуникативную. В эмоционально-личностной главную роль играет произвольность 
поведения, учебно-познавательная мотивация и самооценка (Приложение 5, 6). 

 выявить у ребенка наличие мотивов учения.  
       Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующиеся к 
концу дошкольного возраста желание детей обучаться в школе, с другой - развитие 
любознательности и активности (Приложение 7). 
       Промежуточная диагностика. Основным методом мониторинга сформированности УУД для 
учителя остается метод наблюдения и фиксация результатов наблюдений. 
Особую сложность в дошкольный период и у первоклассников вызывает осмысление целевого 
компонента деятельности. В таблице  (Приложение 8) приведены индикаторы сформированности  
целеполагания, исследовать которые возможно только методом наблюдения.  
      Исходя из первых результатов диагностики следует наметить индивидуальные планы работы 
(тренинговые занятия) с каждым ребенком. 
        Итоговая диагностика. 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 (Приложение 
9).  
 
Применительно к моменту поступления ребенка в школу можно выделить следующие 
показатели сформированности учебных действий: 
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Таблица 9 

Регулятивные  
универсальные учебные 
действия 

- Умение осуществлять действие по образцу и заданному 
правилу;- Умение сохранять заданную цель; 
- Умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по 
указанию взрослого; 
 -Умение контролировать свою деятельность по результату; 
- Умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 

Познавательные логические 
действия 

- Умение выделять параметры объекта, поддающиеся 
измерению; 
- Операция установления взаимно-однозначного соответствия; 
- Умение выделять существенные признаки конктерно-
чувственных объектов; 
- Умение устанавливать аналогии на предметном материале; 
- Операция классификации и сериации на конкретно-
чувственном предметном материале; 

Универсальные учебные 
действия 

- Кодирование/замещение (использование знаков и символов 
как условных заместителей реальных объектов и предметов); 
- Декодирование/ считывание информации; 
- Умение использовать наглядные модели (схемы, чертежи, 
планы), отражающие пространственное расположение 
предметов или отношений между предметами или их частями 
для решения задач. 

Коммуникативные действия - Потребность ребенка в общении со взрослыми и 
сверстниками; 
- Владение определенными вербальными и невербальными 
средствами общения; 
 - Приемлемое (т.е. не негативное, а желательно эмоционально 
позитивное) отношение к  процессу сотрудничества; 
-  Ориентация на партнера по общению, 
- Умение слушать собеседника. 

             
       Таким образом, направления, по которым обеспечивается преемственность 
общеобразовательных программ дошкольного и начального общего образования следующие:  

-развитие любознательности у воспитанника дошкольного возраста, как основы развития 
познавательных способностей; 
-формирование творческого воображения как направление интеллектуального и личностного 
развития воспитанника и обучающегося; 
-развитие коммуникативности – умение общаться со взрослыми и сверстниками, как одного из 
необходимых условий успешности учебной деятельности. 

    Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к переходу 
на уровень основного общего образования с учётом возможного возникновения определённых 
трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного 
отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, 
которые обусловлены: 
– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 
обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 
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– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой 
ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со сверстниками 
при сохранении значимости учебной деятельности); 
– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, 
связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным образом с 
уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные 
действия, контроль, оценка); 
 
Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися 
универсальных учебных действий. 
     Система оценки в сфере УУД  включает  в себя следующие принципы и характеристики: 
-систематичность сбора и анализа информации; 

-совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех 
участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев, 
педагогов, родителей, учащихся; 

-доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 
образовательной деятельности. 

     Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в программе 
формирования универсальных учебных действий. Формирование метапредметных результатов 
обеспечивается за счет всех учебных предметов и внеурочной деятельности.     

      Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

 - способность и готовность к освоению систематических знаний.  

 - способность работать с информацией; 

 - способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 - способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных 
решений в практику;  

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;  

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

     Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 
образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и 
периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического 
совета. 

     Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных учебных 
действий. Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 
содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и 
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измерен в следующих основных формах.  

      Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 
выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 
уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий.  

      Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 
инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения 
учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. Этот подход широко 
использован для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным предметам. В 
зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку и 
другим предметам и с учётом характера ошибок, допущенных учеником, можно сделать вывод о 
сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. 

          Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, 
позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий.   

Достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 
комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможности для оценки 
сформированности метапредметных результатов открывает использование проверочных заданий, 
успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией. 

 Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 
различных процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные 
работы на межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую или опосредованную) 
сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 
информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и 
регулятивных действий.  

           В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 
таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 
проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе 
текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как 
«взаимодействие с партнёром»: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать собеседника; 
стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, 
действия, события и др.  

           Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы 
промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня сформированности 
метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных 
достижений все вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и коммуникации, 
решению проблем и др.) наиболее целесообразно фиксировать и анализировать в соответствии с 
разработанными образовательным учреждением:  

1) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных программ;  

2) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом образовательных 
достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;  
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3) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) 
аттестацию обучающихся; 

 4) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и 
тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного мониторинга 
образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не выносимым на 
государственную итоговую аттестацию.  

               Для проверки различных метапредметных результатов существуют разные формы 
оценки:  

- для оценки читательской грамотности;  

- письменная работа на основе прочтения текстов, относящихся к разным предметным 
дисциплинам; 

- для оценки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 
действий; 

 - наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных исследований и проектных 
работ. 

      Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее чем один 
раз в два года. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 
является защита итогового индивидуального проекта.  

        Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД у 
обучающихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, материально-
технических условий.В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения 
УУД учтены следующие этапы освоения УУД: 

-универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь отдельные 
операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует своих 
действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

-учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются разъяснения 
для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может выполнять действия 
по уже усвоенному алгоритму); 

-неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий задачи не 
может самостоятельно внести коррективы в действия); 

-адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несоответствия 
между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное изменение 
способа в сотрудничестве с учителем); 

-самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 
действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных 
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способов действия); 

-обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий является  уровневой (определяются уровни 
владения униерсальными учебными действиями); 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу.  

Универсальные учебные действия  в  УМК «Школа России» рассматриваются как совокупность 
педагогических ориентиров в организации  образовательной деятельности в начальной школе.  
Показателем успешности формирования УУД будет  ориентация обучающегося на выполнение  
действий, выраженных  в  категориях:  знаю/могу, хочу,  делаю. 
Таблица 10 

Психологическая 
терминология 

Педагогичес-
кая 
терминология 

Язык 
ребенка 

Педагогический ориентир 
(результат педагогического 

воздействия, принятый и 
реализуемый школьником)  
знаю/могу, хочу,  делаю 

Личностные 
универсальные 
учебные действия.  
 

воспитание 
личности 
(нравственное 
развитие и 
формирование 
познавательно-
го интереса) 

«Я сам». 
 

«Что такое хорошо и что такое плохо» 
«Хочу учиться» 
«Учусь успеху» 
«Живу в России» 
«Расту хорошим человеком» 
«В здоровом теле здоровый дух!» 

Регулятивные 
универсальные 
учебные действия.  
 

самоорганиза-
ция 

«Я могу» 
 

«Понимаю и действую» 
«Контролирую ситуацию» 
«Учусь оценивать» 
«Думаю, пишу, говорю, показываю и 
делаю» 

Познавательные 
универсальные  
учебные  действия.  
 

исследователь-
ская культура  
 

«Я учусь». 
 

«Ищу и нахожу» 
«Изображаю и фиксирую» 
«Читаю, говорю, понимаю» 
«Мыслю логически» 
«Решаю проблему» 

Коммуникатив-ные 
универсальные 
учебные действия 

культуры 
общения 

«Мы 
вместе» 
 

«Всегда на связи» 
 «Я и Мы». 

      Возможные варианты приемов активизации учебной деятельности, обеспечивающих 
достижение планируемых результатов по программе формирования УУД.  

 
             Виды заданий для диагностики и формирования УУД 

Таблица 11 

личностные 
универсальные 
учебные действия 

познавательные 

универсальные 
учебные действия  

регулятивные  
универсальные 
учебные действия  

коммуникативные 

универсальные 
учебные действия  
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- участие в проектах; 
- подведение итогов 
урока; 
- творческие задания; 
- зрительное, 
моторное, вербальное 
восприятие музыки; 
- мысленное 
воспроизведение 
картины, ситуации, 
видеофильма; 
- самооценка 
события, 
происшествия;  
- дневники 
достижений и др. 
 

-  «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; 

- «преднамеренные 
ошибки»; 
- поиск информации 
в предложенных 
источниках; 
- взаимоконтроль; 
- диспут; 
- заучивание 
материала наизусть в 
классе; 
- «ищу ошибки»; 
- КОНОП 
(контрольный опрос 
на определенную 
проблему)  и др.  
 

- составь задание 
партнеру; 
- отзыв на работу 
товарища; 
- групповая работа по 
составлению 
кроссворда; 
-  «отгадай, о ком 
говорим»; 
- диалоговое 
слушание 
(формулировка 
вопросов для 
обратной связи); 
 - «подготовь 
рассказ...», «опиши 
устно...»,«объясни...» 
и т. д.  

 
      В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 
образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные УУД как основа умения учиться. 
В сфере личностных УУД будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная 
мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на 
моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации. 
 В сфере регулятивных УУД выпускники овладеют всеми типами учебных действий, 
направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая 
способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, 
контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 
выполнение. 
  В сфере познавательных УУД выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и 
важнейшие их компоненты- тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе 
овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, 
включая общие приемы решения задач. 
    В сфере коммуникативных УУД выпускники приобретут умения учитывать позицию 
собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем 
и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное 
содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются 
тексты. 
                                                                                                                                              Приложение 1  
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Предмет Формируемые виды    
УУД 

Конкретизация возможностей предмета 

Русский язык Коммуникативные, 
познавательные и 
регулятивные с 

- планирование; 
- систематизация и структурирование знаний; 
- перевод с одного языка на другой; 
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приоритетом 
развития 
коммуникации 
  

- моделирование; 
- дифференциация существенных и несущественных 
условий; 
- формирование элементов системного мышления; 
- формирование коммуникативных умений  при работе в 
парах или микрогруппах; 
- развитие умения произвольно и выразительно строить 
контекстную речь. 

Литератур-
ное чтение 

Личностные, 
коммуникативные, 
познавательные и 
регулятивные с 
приоритетом 
развития ценностно-
смысловой сферы и 
коммуникации.  
  

-  смыслообразование через прослеживание «судьбы героя» 
и ориентацию учащегося в системе личностных смыслов; 
- самоопределение и самопознание на основе 
сравнения   «Я» с героями литературных произведений 
посредством эмоционально-действенной идентификации; 
- формирование основ гражданской идентичности путем 
знакомства с героическим историческим прошлым России и 
переживания гордости и  эмоциональной сопричастности 
подвигам и достижениям ее граждан;  
- формирование эстетических ценностей и на их основе 
эстетических критериев; 
- формирование действий нравственно-этического 
оценивания через выявление морального содержания и 
нравственного значения действий персонажей; 
- эмоционально-личностная децентрация на основе 
отождествления себя с героями произведения, соотнесения 
и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 
- развитие умения понимать контекстную речь на основе 
воссоздания картины событий и поступков персонажей; 
- развитие умения произвольно и выразительно строить 
контекстную речь с учетом целей коммуникации, 
особенностей слушателя; 
- развитие умения устанавливать логическую причинно-
следственную последовательность событий и действий 
героев произведения;  
- развитие умения строить план с выделением существенной 
и дополнительной информации.  

Иностран-
ный язык 

Личностные, 
коммуникативныепо
знавательные с 
приоритетом 
развития  коммуника
ции 
  

- общее речевое развитие учащегося на основе 
формирования обобщённых лингвистических структур 
грамматики и синтаксиса; 
- развитие произвольности и осознанности монологической 
и диалогической речи; 
- развитие письменной речи; 
- формирование ориентации на партнёра, его высказывания, 
поведение, эмоциональные состояние и переживания; 
- уважение интересов партнёра;  
- умение слушать и слышать собеседника;  
- умение вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение 
в понятной для собеседника форме; 
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- формирование гражданской идентичности личности; 
- формирование доброжелательного отношения, уважения и 
толерантности к другим странам 
и народам, компетентности в межкультурном диалоге; 
-  развитие  смыслового чтения (выделение субъекта и 
предиката текста; 
- понимание смысла текста и умение прогнозировать 
развитие его сюжета;  
- умение задавать вопросы, опираясь на смысл 
прочитанного текста;  
- сочинение оригинального текста на основе плана. 

Математика Регулятивные, 
познавательные с 
приоритетом 
развития логических 
действий. 

- планирование (цепочки действий по задачам); 
- систематизация и структурирование знаний; 
- перевод с одного языка на другой; 
- моделирование; 
- дифференциация существенных и несущественных 
условий; 
- аксиоматика;  
- формирование элементов системного мышления; 
- выработка вычислительных навыков.  
Особое значение имеет математика для формирования 
общего приема решения задач как универсального учебного 
действия. 

Окружаю-
щий мир 

Личностные, 
регулятивные, 
познавательные, 
коммуникативные с 
приоритетом 
развития личностных 
и познавательных 
действий 

- формирование когнитивного и эмоционального 
компонентов гражданской идентичности; 
- формирование логических действий при решении задач 
естественнонаучного содержания; 
- формирование общеучебных умений при работе с разными 
источниками информации; 
- формирование коммуникативных умений  при работе в 
парах или микрогруппах; 
- формирование умения формулировать проблемы 
самостоятельно создавать способы решения проблем 
творческого и поискового характера. 

Технология Личностные, 
регулятивные, 
познавательные, 
коммуникативные с 
приоритетом 
развития 
регулятивных 
действий и 
моделирования 

- формирование картины мира материальной и духовной 
культуры как продукта творческой предметно-
преобразующей деятельности человека; 
- развитие знаково-символического и пространственного 
мышления, творческого и репродуктивного 
воображения,  на основе развития  способности учащегося к 
моделированию и отображению объекта и процесса его 
преобразования в форме моделей  (рисунков, планов, схем, 
чертежей). Действия  моделирования и планирования, 
выступают непосредственным предметом усвоения в 
ходе  выполнения различных  предметных заданий по 
курсу; 
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- развитие регулятивных действий, включая целеполагание, 
планирование (умение составлять план действий и 
применять план для решения задач), прогнозирование 
(предвосхищение будущего результата при различных 
условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и 
оценку; 
- формирование внутреннего плана действий на основе 
поэтапной отработки предметно-преобразовательных 
действий; 
- развитие планирующей и регулирующей функции речи;  
- развитие коммуникативной компетентности младших 
школьников на основе организации совместно-
продуктивной деятельности; 
- развитие эстетических представлений и критериев на 
основе изобразительной и художественной конструктивной 
деятельности; 
- формирование мотивации успеха и достижений младших 
школьников, творческой самореализации на основе 
эффективной организации предметно-преобразующей 
символико-моделирующей деятельности; 
- ознакомление младших школьников с миром профессий и 
их социальным значением, историей их возникновения и 
развития как первой ступенью формирования готовности к 
предварительному профессиональному самоопределению. 

Музыка Личностные, 
коммуникативные, 
познавательные 
действия с 
приоритетом 
развития  действий 
замещения 
и моделирования 

- формирование эстетических и ценностно-смысловых 
ориентаций учащихся; 
- формирование позитивной самооценки, 
самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в 
творческом самовыражении; 
- формирование российской гражданской идентичности и 
толерантности как основы жизни в поликультурном 
обществе; 
- развитие эмпатии и умения выявлять выраженные в 
музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и 
эмоции на основе творческого самовыражения. 

Изобрази-
тельное 
искусство 

Личностные, 
познавательные, 
регулятивные 
действия с 
приоритетом 
развития   действий 
замещения и 
моделирования в 
продуктивной 
деятельности 
учащихся явлений и 
объектов природного 

- формирование логических операций сравнения, 
установления тождества и различий, аналогий, причинно-
следственных связей и отношений; 
- целеполагание как формирование замысла, планирование 
и организация действий в соответствии с целью; 
- умение контролировать соответствие выполняемых 
действий способу; 
- внесение корректив на основе предвосхищения будущего 
результата и его соответствия замыслу. 
- формирование гражданской идентичности личности, 
толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой 
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и социокультурного 
мира 

системы мотивов, включая мотивы творческого 
самовыражения,  
- развитие позитивной самооценки и самоуважения 
учащихся. 

Физическая 
культура 

Личностные, 
регулятивные, 
коммуникативные с 
приоритетом 
развития  коммуника
ции 
. 

- формирование основ общекультурной и российской 
гражданской идентичности как чувства гордости за 
достижения в мировом и отечественном спорте; 
- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней 
нуждается, готовности принять на себя ответственность; 
- развитие мотивации достижения и готовности к 
преодолению трудностей на основе конструктивных 
стратегий совладания и умения мобилизовать свои 
личностные и физические ресурсы; 
- развитие стрессоустойчивости; 
- освоение правил здорового и безопасного образа жизни;  
- развитие умений планировать, регулировать, 
контролировать и оценивать свои действия; 
- развитие взаимодействия, ориентации на партнёра, 
сотрудничества и кооперации; 
- формирование умений планировать общую цель и пути её 
достижения, договариваться в отношении целей и способов 
действия, распределения функций и ролей в совместной 
деятельности;  
- формирование умений конструктивно разрешать 
конфликты;  
- формирование умений осуществлять взаимный контроль; 
- формирование умений адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение партнёра и вносить необходимые 
коррективы в интересах достижения общего результата. 

 
                                                                             Приложение 2  
Формирование личностных результатов средствами разных учебных предметов в УМК 
«Школа России» 
         В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Школа 
России»  направлены на достижение следующих личностных результатов освоения основной 
образовательной программы: 
         1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, формирование ценности многонационального российского общества, 

гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

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

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

         3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 
         Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа России» с 
1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию 
тексты, упражнения, задания, задачи. 
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         В курсе «Окружающий мир» - это темы: «Родина -  эта наша страна. Россия и наша «малая 
родина». Первоначальные сведения о народах России, ее столице, о своей «малой родине». 
 «Природа России», «Страницы истории России», «Родной край – часть большой страны», 
«Современная Россия», «Жизнь города и села»,  «Россия на карте», « Москва – столица России»,  
«Золотое кольцо России – популярный туристический маршрут. Города, входящие в Золотое 
кольцо, их достопримечательности», «Имя родной страны - Россия, или Российская Федерация. 
Государственные символы Российской Федерации: герб, флаг, гимн. Россия – многонациональная 
страна», «Государства, граничащие с Россией, их столицы». В первом классе дети знакомятся с 
государственными символами России (гербом и флагом), а во втором классе на уроках музыки 
разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с государственной символикой государства. 
         Учащиеся выполняют учебные проект «Свет родных берез», «Города России», «Золотое 
кольцо России», «Кто нас защищает» (знакомство с Вооруженными силами России, 
Государственной службой пожарной охраны, МЧС России).  
         В курсе «Литературное чтение» - это разделы «Устное народное творчество», «Летописи, 
былины, жития»,  «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», 
«Чудесный мир классики», « Зарубежная литература», «Люби живое» и др., а также тексты и 
задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и народов мира, о 
многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения.  
Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать 
общечеловеческую идентичность. 
         В курсе Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию упражнения и 
задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей стране и во всем 
мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, памятниками 
старины и их создателями, русскими умельцами, руками которых созданы Царь-пушка и Царь-
колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего народа – русском 
языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н. Толстого, Д.С. Лихачёва, 
М.М.Пришвина, И.С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки А.С. 
Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я. Маршака и др., 
убеждающие учащихся в красоте, образности, богатстве русского языка. Ученики составляют 
тексты, рассказы о своей малой родине – крае, городе, селе, об их достопримечательностях, 
природных и культурно-исторических. 
         В курсе «Математика» в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 классах) представлены 
сведения из исторического прошлого нашей страны – о продолжительности Великой 
Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о 
возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об 
отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны (о годах жизни А.С. Пушкина, 
о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и др.). 
         В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются в 
контексте мировой художественной литературы, широко используется принцип диалога культур, 
Он предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой различных 
национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного содержания, 
нравственно-эстетической проблематики, различия стилей музыкального языка, творческого 
почерка представителей разных эпох и культур. 
         В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется 
благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построения обучающего 
материала, в основе которого идея от родного порога – в мир большой культуры. Темы:  «Истоки 
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родного искусства», «Древние города нашей Земли», «Каждый народ — художник», «Искусство 
объединяет народы».  
        В курсе «Иностранный язык»  (Английский)  с этой целью предлагаются тексты и диалоги о 
культуре России и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран. Учащимся 
предлагают увлекательные материалы об этих странах и их столицах: Берлине, Вене, Берне, 
Лондоне; о России и ее столице Москве, о немецких, австрийских, российских музеях, о 
праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран. 
         В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Школа 
России» направлены на достижение следующих метапредметных результатов освоения основной 
образовательной программы: 
         Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления. 
         В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1-4 кл.) 
на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, 
что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая данный раздел. В 
начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на данном уроке. Это 
помогает ученикам видеть перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели каждого 
урока с конечным результатом ее изучения. 
         Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся у 
них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые они «открывают» 
в результате применения и использования уже известных способов действий и имеющихся знаний. 
При такой системе построения материала учебников постепенно формируются умения сначала 
понимать и принимать познавательную цель, сохранять ее при выполнении учебных действий, а 
затем и самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план действия для ее 
последующего решения. 
         Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее 
реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого урока. 
Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», содержание которых 
способствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной 
позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель – ее 
конкретизация в начале каждого урока (или раздела) – реализация поставленных задач в 
содержании урока (раздела) – творческие проверочные задания способствуют формированию 
регулятивных УУД младшего школьника. 
Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера 

         Формирование и освоение указанных способов и приемов действий основывается на 
разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, направленных 
на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках «Школа 
России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются 
проблемные ситуации. 
                  В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной 
в учебниках 1- 4 классов серии заданий предлагающих: 
         _продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, 
геометрических фигур, записанных по определенному правилу; 
         _провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических 
фигур по заданному признаку; 
         _провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при выполнении 
заданий поискового характера. 
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         В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого 
характера.  
         С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять 
классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения, но фиксировать результаты своих 
наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, знаковыми, 
графическими). Все это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера. 
         Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 
проектами, которые предусмотрены в каждом классе предметных линий комплекса учебников 
«Школа России». 

                                                                                               Приложение 3 
Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности 
           Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы: 
 Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для здоровья 
приемов  работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. Организация 
системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и папок, Распечатка 
файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. 
Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. Распознавание 
текста, введенного как изображение. Учет ограничений в объеме записываемой информации, 
использование сменных носителей (флэш-карт). 
  Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. 
Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом текстовом 
редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и 
иностранных языках, экранный перевод отдельных слов. 
   Создание графических изображений. Рисование на графическом планшете. Создание планов 
территории, диаграмм, и деревьев. 
   Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек (слайд-
шоу), видео- и аудиозаписей. 
 Создание новых сообщений путем комбинирования имеющихся. Создание сообщения в виде 
цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как письменное и 
устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации информации. Пометка 
фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в географические карты и ленты 
времени. Составление нового изображения из готовых фрагментов (аппликация) 
 Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Подготовка 
устного сообщения с аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов. 
  Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 
естественнонаучных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, 
цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных в виде графиков и диаграмм. 
 Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источниках. 
Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация результатов поиска. 
Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых информационных 
источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по стандартным свойствам 
файлов, пот наличию данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение без данных небольшого 
объема. 
          Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация деятельности. 
 Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ – электронной почты, 
чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой аудиторией с 
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устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного сообщения в информационной 
образовательной среде. Ведение дневников, социальное взаимодействие. Планирование и 
проведение исследований объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. 
Проектирование объектов и процессов реального мира, своей деятельности и деятельности 
группы. Моделирование объектов и процессов реального мира и управления ими с 
использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора. 
    Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»  
реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того или 
иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно увязано с его 
применением. Тем самым обеспечивается: 

       естественная мотивация, цель обучения; 
       встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 
       повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 
      формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания результатов 

освоения данного предмета. 
       Распределение материала по различным предметам не является жестким. Начальное освоение 
тех или иных технологий и закрепление освоенного может  происходить в ходе занятий по разным 
предметам.  
     Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-комптентности обучающихся: 
           «Русский язык».  Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, 
рисунок). Источники информации и способы ее поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том 
числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с 
основными правилами оформления текста на компьютере, основными инструментами создания и 
простыми видами редактирования текста. Использование полуавтоматического 
орфографического контроля. 
   «Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, 
иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и 
структуры мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. 
           Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео- 
и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным 
художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и 
иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на 
материале художественной литературы, в том числе и контролируемом Интернете. 
 «Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); 
выступление с сообщением. Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной 
устной речи на иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное 
выступление в сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной 
информации в небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных 
компьютерными способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного 
перевода отдельных слов 
 «Математика». Применение математических знаний и представлений, а также методов 
информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения математических знаний и 
информационных подходов в повседневных ситуациях. Представление. Анализ и интерпретация 
данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение 
необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и в компьютере), объяснение, 
сравнение и обобщение информации. Работа с простыми геометрическими объектами в 
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интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение геометрических 
объектов.           
 «Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использованием 
инструментов ИКТ. Планирование и осуществление  несложных наблюдений, сбор числовых 
данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации 
для решения учебных и познавательных задач. Создание информационных объектов в качестве 
отчета о проведенных исследованиях. Использование компьютера при работе с картой (планом 
территории, лентой времени), добавление ссылок в тексты и графические объекты. 
    «Технология».  Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: 
назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 
информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение 
результатов своей работы. Овладение приемами поиска и использования информации,  
Работы с доступными электронными ресурсами. 
    «Изобразительное искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами 
изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, 
изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение 
последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных 
видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с собственным 
озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных 
«петель» с использованием инструментов ИКТ. 
Приложение 4  
Типовые задания,  
нацеленные на регулятивные универсальные учебные действия 
Литературное чтение 
Регулятивные универсальные учебные  действия развиваются с помощью заданий:  
1) на составление плана (план текста, план устного рассказа, план сочинения);  
2) на проведение самопроверки; редактирования текста. 
На уроках происходит освоение технологии продуктивного чтения, которая обеспечивает ребёнка 
алгоритмом самостоятельного освоения текста (до начала чтения, во время чтения, после чтения). 
Ведущим приёмом анализа текста является диалог с автором, который предусматривает:  
1) нахождение в текста прямых и скрытых авторских вопросов;  
2) прогнозирование ответов;  
3) самопроверку по тексту. 
Математика  
Работа с любым учебным заданием требует развития регулятивных умений. Одним из наиболее 
эффективных учебных заданий на развитие таких умений является текстовая задача, так как работа 
с ней полностью отражает алгоритм работы по достижению поставленной цели (по П.Я. 
Гальперину).  

Следующим этапом развития организационных умений является работа над системой учебных 
заданий (учебной задачей). Для этого в учебнике 1 класса предлагаются проблемные вопросы для 
обсуждения учеников и выводы рядом со значком «!» на красном поле, позволяющие проверить 
правильность собственных умозаключений. Таким образом, школьники учатся сверять свои 
действия с целью.  

В значительную часть уроков 2 класса и во все уроки 3–4 классов в учебник включены проблемные 
ситуации, позволяющие школьникам вместе с учителем выбрать цель деятельности 
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(сформулировать основную проблему (вопрос) урока), авторские версии таких вопросов дают 
возможность оценить правильность действий учеников. Обозначенный рамками в конце всех тем 
во всех без исключения учебниках главный вывод позволяет проверять и оценивать результат. 
Проблемные ситуации практически всего курса математики строятся на затруднении в 
выполнении нового задания, система подводящих диалогов позволяет при этом учащимся 
самостоятельно, основываясь на имеющихся у них знаниях, вывести новый алгоритм действия для 
нового задания, поставив при этом цель, спланировав свою деятельность, и оценить результат, 
проверив его. 

Окружающий мир  В учебнике 1 класса предлагаются проблемные вопросы для обсуждения 
учениками и выводы в рамке для проверки правильности и эффективности действий. Таким 
образом, школьники учатся регулятивным универсальным учебным действиям: высказывать своё 
предположение (версию)  и определять успешность выполнения своего задания в диалоге с 
учителем; учиться отличать верно выполненное задание от неверного и др. 
В значительную часть уроков в учебник 2 класса включены проблемные ситуации, позволяющие 
школьникам вместе с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему,  высказывать 
свою версию, пытаться предлагать способ ее проверки. Во всех без исключения параграфах 
важнейшая часть учебного материала снабжена плашкой «Учимся открывать новые знания и 
проверяем себя». С помощью этой части учебника учитель организует беседу с учащимися 
(приведены примерные вопросы учителя к конкретному рисунку и варианты правильных ответов 
в общем виде), в результате чего школьники учатся работать по предложенному плану, используя 
необходимые средства (учебник). А сравнивая полученный в беседе вывод с выводом параграфа, 
ученики определяют успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.  
В учебниках 3-4 класса полностью реализована технология проблемного диалога.  В каждый 
параграф включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с учителем 
обнаруживать и формулировать учебную проблему,  высказывать свою версию, пытаться 
предлагать способ её проверки. Сформулировав проблему и определив основной вопрос 
(проблему урока), ученики приступают к планированию, обучаясь  самостоятельно 
формулировать цели урока после предварительного обсуждения.  Плашка «Решаем проблему, 
открываем новые знания» содержит необходимый учебный материал, который позволяет учителю 
организовать подводящий или побуждающий диалог по изучению нового, используя учебник в 
качестве источника информации или для проверки верности своих предположений. При этом 
ученики обучаются  работать по плану, сверяя свои действия с целью и при необходимости 
исправляя ошибки с помощью учителя.  
Типовые задания, нацеленные на развитие познавательных универсальных учебных 
действий 
Русский язык 
Это прежде всего задания на извлечение, преобразование и использование текстовой информации. 
- Правила, определения и т.п. в виде графических схем, таблиц, алгоритмов, разного рода 
визуальных подсказок и ключей, «иллюстративного» визуального ряда (даны в учебнике или 
составляются детьми). Например, «Что ты можешь рассказать о словах …? Тебе поможет схема 
на стр. ..»;  
- Система работы с различными словарями. Например «Прочитай слова. Объясни значение 
каждого слова. Воспользуйся толковым словарём, словарём иностранных слов»; «… В каких 
книгах можно встретить эти слова? А где можно уточнить, что означают эти слова?».  
Литературное чтение 
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Развитие читательских умений обеспечивает технология формирования типа правильной 
читательской деятельности (продуктивного чтения), которая отражена в учебниках и тетрадях по 
литературному чтению:  
этап 1 (работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии автора, ключевых слов, 
иллюстрации) – обеспечивает развитие механизма прогнозирования и приёмов просмотрового и 
ознакомительного чтения;  
этап 2 (работа с текстом во время чтения) – обеспечивает интерпретацию текста учениками как 
результат изучающего чтения;  
этап 3 (после чтения) – это развитие умений рефлексивного чтения в ходе выполнения творческих 
заданий. 
Математика  
1. Возрастные психологические особенности младших школьников делают  необходимым 
формирование моделирования как универсального учебного действия. Оно осуществляется в 
рамках практически всех учебных предметов начальной школы, но для математики это действие 
представляется наиболее важным, так как создаёт важнейший инструментарий для развития у 
детей познавательных универсальных действий. Так, например, большое количество 
математических задач может быть понято и решено   младшими школьниками только после 
создания адекватной их восприятию вспомогательной модели. Поэтому задания учебника первого 
класса знакомят учащихся с общепринятыми в математике моделями, а учебники 2–4 классов 
дополняют эту линию и учат детей самостоятельному созданию и применению моделей при 
решении предметных задач.  

2. Учебник содержит  также задания, позволяющие научить школьников самостоятельному 
применению знаний в новой ситуации, т.е. сформировать познавательные универсальные учебные 
действия. 

Окружающий мир  Одна из ведущих целей предмета «Окружающий мир»– научить школьников 
объяснять окружающий мир. Такой подход позволяет ученикам систематизировать свой опыт, 
превращая его в элементарную, но целостную систему.  Примеры заданий на объяснение 
окружающего мира (в скобках приведено конкретное познавательное умение, на формирование 
которого наряду с предметным нацелено данное задание): 
1 класс:  Какие свойства живых организмов мы можем обнаружить у неживых предметов? А 
какими свойствами живых организмов они не обладают? Найди общие черты и различия в каждой 
паре рисунков. (Сравнивать и группировать предметы.) 
1 класс: Лягушонок прыгал и кричал: «Я зелёный – значит, я растение!» Что ему ответил умный 
утёнок Кряк? (Наблюдать и делать  самостоятельные  выводы.) 
 2 класс.  Представь, что ты попал на необитаемый остров. Как ты узнаешь время без часов? Как 
ты определишь стороны света? (Наблюдать и делать  самостоятельные  выводы.) 
 4 класс. Представь, что ты ощущаешь все сигналы, поступающие от внутренних органов, и 
должен следить за их работой. Какие трудности и преимущества появились бы у тебя при этом? 
(Определять причины явлений, событий, делать выводы на основе обобщения   знаний.) 
Ещё одна особенность, характерная для всех учебников окружающего мира, На уроке школьники 
ищут ответ на сформулированный ими вопрос и учатся находить и выбирать нужную 
информацию, проверяя правильность своей работы с помощью вывода в рамке. Такая 
деятельность нацелена на формирование умения добывать новые знания: извлекать информацию, 
представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).  
Типовые задания, нацеленные на коммуникативные универсальные учебные действия 
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Русский язык 
Примеры заданий: 
4 класс. Подготовь связный рассказ на тему «Что я знаю о сложном предложении». Построить свой 
рассказ тебе поможет план. Не забудь, что каждую свою мысль нужно подтверждать примером».  
Литературное чтение 
Примеры заданий на развитие коммуникативных УУД: 
1. слушание чтения (рассказа) учителя, фиксирование его темы, ключевых слов; 
2. подготовка устных рассказов (о литературных героях, о личных впечатлениях по следам 
прочитанного); 
3. инсценирование и драматизация; 
4. устное словесное рисование; 
5. творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей; 
6. сочинение по личным впечатлениям (3–4 кл.) и по прочитанному (4 кл.); 
7.  интервью с писателем; 
8. письмо авторам учебника и др. 
Математика 
К направлению  формированию коммуникативных универсальных учебных действий относится 
система заданий, нацеленных  на организацию общения учеников в паре или группе (все задания, 
относящиеся к этапу первичного применения знаний; к работе над текстовой задачей, 
осуществляемой методом мозгового штурма и т.д.). Основой развития коммуникативных умений 
в данном курсе математики является систематическое использование на  уроках трёх видов 
диалога: а) диалог в большой группе (учитель – ученики); б) диалог в небольшой группе (ученик 
– ученики);в) диалог в паре (ученик – ученик). 
Приложение 5  
Диагностика личностной готовности ребенка к школьному обучению 

Личностные 
универсальные 
учебные 
действия и его 
личностные 
результаты 

(показатели 
развития) 

Основные критерии оценивания 
 
 

Типовые 
диагностические 
задачи 

Предшкольная 
ступень 
образования 

(6,5–7 лет) 

Типовые 
диагностические 
задачи 

Начальное 
образование 

(10,5–11 лет) 

Самоопределение 

Внутренняя 
позиция 
школьника 
  

-положительное отношение к 
школе; 
- чувство необходимости учения, 
- предпочтение уроков 
«школьного» типа урокам 
«дошкольного» типа; 
- адекватное содержательное 
представление о школе; 
- предпочтение классных 
коллективных занятий 
индивидуальным занятиям дома; 
- предпочтение социального 
способа оценки своих знаний – 

Беседа о школе 
(модифицирован-
ный вариант) 
(Нежнова Т.А. 
Эльконин Д.Б. 
Венгер А.Л.) 
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отметки дошкольным способам 
поощрения (сладости, подарки) 

Самооценка 
-дифференциро-
ванность, 
-рефлексивность 
-регулятивный 
компонент 
  

Когнитивный компонент: 
-   широта диапазона оценок; 
- обобщенность категорий 
оценок; 
- представленность в Я-
концепции социальной роли 
ученика. 
Рефлексивность как адекватное 
осознанное представление о 
качествах хорошего ученика; 
- осознание своих возможностей в 
учении на основе сравнения «Я» и 
«хороший ученик»; 
-осознание необходимости 
самосовершенствования на 
основе сравнения «Я» и хороший 
ученик; 
Регулятивный компонент 
- способность адекватно судить о 
причинах своего успеха/неуспеха 
в учении, связывая успех с 
усилиями, трудолюбием, 
старанием 

  Методика «10 Я» 
(Кун) 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
Методика 
«Хороший 
ученик» 
  
  
  
  
  
Методика 
каузальной 
атрибуции 
успеха/неуспеха 

                                         Смыслообразование 

Мотивация 
учебной 
деятельности 
  

Сформированность познавательн

ыхмотивов – интерес к новому; 
-интерес к способу решения и 
общему способу действия; 
-сформированность  
социальных мотивов; 
-стремление выполнять 
социально-значимую и 
социально-оцениваемую 
деятельность, быть полезным 
обществу; 
-сформированность учебных 

мотивов 
-стремление к самоизменению – 
приобретению новых знаний и 
умений; 
-установление связи между 
учением и будущей 
профессиональной 
деятельностью 

«Незавершенная 
сказка» 
«Беседа о школе» 
(модифицированн
ый вариант) 
(Нежнова Т.А. 
Эльконин Д.Б. 
Венгер А.Л.) 
  
  

Шкала 
выраженности 
учебно-
познавательного 
интереса (по 
Ксензовой Г.Ю.) 
  
Опросник 
мотивации 
  
  
  

Приложение 6 
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             Диагностика нравственно-этической готовности ребенка к  школьному обучению 

                                                                                                                                   
Приложение 7 

Диагностика   сформированности целеполагания учащихся 

Уровень Показатель 
сформированности 

Поведенческие индикаторы 
сформированности 

Действие 
нравственно-
этического 
оценивания 

Основные критерии 
оценивания 

Задачи для 
преддошкольной 
стадии 

Задачи для 
начальной 
школы 

1.Выделение 
морального 
содержания ситуации 
нарушение/следование 
моральной норме 

Ориентировка на 
моральную норму 
(справедливого 
распределения, 
взаимопомощи, 
правдивости) 

«Раздели игрушки» 
(норма 
справедливого 
распределения) 

После уроков 
(норма 
взаимопомощи) 

2.Дифференциация 
конвенциональных и 
моральных норм 

Ребенок понимает, что 
нарушение моральных 
норм оценивается как 
более серьезное и 
недопустимое, по 
сравнению с 
конвенциональными 

  Опросник 
Е.Кургановой 

3. Решение моральной 
дилеммы на основе 
децентрации 
 

Учет ребенком 
объективных 
последствий нарушения 
нормы. 
Учет мотивов субъекта 
при нарушении нормы. 
Учет чувств и эмоций 
субъекта при 
нарушении норма. 
Принятие решения на 
основе соотнесения 
нескольких моральных 
норм 

Разбитая чашка 
(модификация 
задачи Ж. Пиаже) 
(учет мотивов 
героев) 
«Невымытая 
посуда» (учет 
чувств героев) 
 

«Булочка» 
(модификация 
задачи Ж.Пиаже)  
(координация трех 
норм – 
ответственности, 
справедливого 
распределения, 
взаимопомощи) и 
учет принципа 
компенсации  

4.Оценка действий с 
точки зрения 
нарушения/соблюдени
я моральной нормы 

Адекватность оценки 
действий субъекта с 
точки зрения 

  

5.Умение 
аргументировать 
необходимость 
выполнения моральной 
нормы 

Уровень развития 
моральных суждений 
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Отсутствие цели Предъявляемое требование 
осознается лишь частично. 
Включаясь в работу, быстро 
отвлекается или ведет себя 
хаотично. Может принимать 
лишь простейшие цели (не 
предполагающие 
промежуточные цели-
требования) 

Плохо различает учебные задачи 
разного типа; отсутствует реакция на 
новизну задачи, не может выделить 
промежуточные цели, нуждается в 
пооперационном контроле со 
стороны учителя, не может ответить 
на вопросы о том, что он собирается 
делать или сделал 

Принятие 
практической 
задачи 

Принимает и выполняет 
только практические задачи 
(но не теоретические), в 
теоретических задачах не 
ориентируется 

Осознает, что надо делать в процессе 
решения практической задачи; в 
отношении теоретических задач не 
может осуществлять 
целенаправленных действий 

Переопределение 
познавательной 
задачи в 
практическую 

Принимает и выполняет 
только практические задачи, в 
теоретических задачах не 
ориентируется 

Осознает, что надо делать и что 
сделал в процессе решения 
практической задачи; в отношении 
теоретических задач не может 
осуществлять целенаправленных 
действий 

Принятие 
познавательной 
цели 

Принятая познавательная цель 
сохраняется при выполнении 
учебных действий и 
регулирует весь процесс их 
выполнения; четко 
выполняется требование 
познавательной задачи 

Охотно осуществляет решение 
познавательной задачи, не изменяя 
ее (не подменяя практической 
задачей и не выходя за ее 
требования), четко может дать отчет 
о своих действиях после принятого 
решения 

Переопределение 
практической 
задачи в 
теоретическую 

Столкнувшись с новой 
практической задачей, 
самостоятельно формулирует 
познавательную цель и строит 
действие в соответствии с ней 

Невозможность решить новую 
практическую задачу объясняет 
отсутствие адекватных способов; 
четко осознает свою цель и 
структуру найденного способа 

Самостоятельная 
постановка учебных 
целей 

Самостоятельно формулиру-ет 
познавательные цели, выходя 
за пределы требований 
программы 

Выдвигает содержательные 
гипотезы, учебная деятельность 
приобретает форму активного 
исследования способов действия 

 
Приложение 8 
Уровни развития контроля  

Уровень Показатель сформированности Дополнительный 
диагностический признак 

Отсутствие 
контроля 

Ученик не контролирует учебные 
действия, не замечает допущенных 
ошибок 

Ученик не умеет обнаружить и 
исправить ошибку даже по просьбе 
учителя, некритично относится к 
исправленным ошибкам в своих 
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работах и не замечает ошибок 
других учеников 

Контроль на 
уровне 
непроизвольного 
внимания 

Контроль носит случайный 
непроизвольный характер, заметив 
ошибку, ученик не может 
обосновать своих действий 

Действуя неосознанно, 
предугадывает правильное 
направление действия; сделанные 
ошибки исправляет неуверенно, в 
малознакомых действиях ошибки 
допускает чаще, чем в знакомых 

Потенциальный 
контроль на 
уровне 
произвольного 
внимания 

Ученик осознает правило 
контроля, но одновременное 
выполнение учебных действий и 
контроля затруднено; ошибки 
ученик исправляет и объясняет 

В процессе решения задачи 
контроль затруднен, после решения 
ученик может найти и исправить 
ошибки, в многократно 
повторенных действиях ошибок не 
допускает 

Актуальный 
контроль на 
уровне 
произвольного 
внимания 

В процессе выполнения действия 
ученик ориентируется на правило 
контроля и успешно использует его 
в процессе решения задач, почти не 
допуская ошибок 

Ошибки исправляет 
самостоятельно, контролирует 
процесс решения задачи другими 
учениками, при решении новой 
задачи не может скорректировать 
правило контроля новым условиям 

Потенциальный 
рефлексивный 
контроль 

Решая новую задачу, ученик 
применяет старый неадекватный 
способ, с помощью учителя 
обнаруживает неадекватность 
способа и пытается ввести 
коррективы 

Задачи, соответствующие 
усвоенному способу, выполняются 
безошибочно. Без помощи учителя 
не может обнаружить 
несоответствие усвоенного способа 
действия новым условиям 

Актуальный 
рефлексивный 
контроль 

Самостоятельно обнаруживает 
ошибки, вызванные 
несоответствием усвоенного 
способа действия и условий задачи, 
и вносит коррективы 

Контролирует соответствие 
выполняемых действий способу, 
при изменении условий вносит 
коррективы в способ действия до 
начала решения 

Приложение 9 
                            Уровни развития оценки  

Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

Отсутствие 
оценки 

Ученик не умеет, не пытается и не 
испытывает потребности в оценке 
своих действий – ни 
самостоятельной, ни по просьбе 
учителя 

Всецело полагается на отметку 
учителя, воспринимает ее 
некритически (даже в случае явного 
занижения), не воспринимает 
аргументацию оценки; не может 
оценить свои силы относительно 
решения поставленной задачи 

Адекватная 
ретроспективная 
оценка 

Умеет самостоятельно оценить 
свои действия и содержательно 
обосновать правильность или 
ошибочность результата, 
соотнося его со схемой действия 

Критически относится к отметкам 
учителя; не может оценить своих 
возможностей перед решением новой 
задачи и не пытается этого делать; 
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может оценить действия других 
учеников 

Неадекватная 
прогностическая 
оценка 

Приступая к решению новой 
задачи, пытается оценить свои 
возможности относительно ее 
решения, однако при этом 
учитывает лишь факт того, знает 
ли он ее или нет, а не 
возможность изменения 
известных ему способов действия 

Свободно и аргументированно 
оценивает уже решенные им задачи, 
пытается оценивать свои 
возможности в решении новых задач, 
часто допускает ошибки, учитывает 
лишь внешние признаки задачи, а не 
ее структуру, не может этого сделать 
до решения задачи 

Потенциально 
адекватная 
прогностическая 
оценка 

Приступая к решению новой 
задачи, может с помощью 
учителя оценить свои 
возможности в ее решении, 
учитывая изменения известных 
ему способов действий 

Может с помощью учителя 
обосновать свою возможность или 
невозможность решить стоящую 
перед ним задачу, опираясь на анализ 
известных ему способов действия; 
делает это неуверенно, с трудом 

Актуально 
адекватная 
прогностическая 
оценка 

Приступая к решению новой 
задачи, может самостоятельно 
оценить свои возможности в ее 
решении, учитывая изменения 
известных способов действия 

Самостоятельно обосновывает еще 
до решения задачи свои силы, исходя 
из четкого осознания усвоенных 
способов и их вариаций, а также 
границ их применения 

Приложение 10 
Характеристика  результатов формирования УУД на разных этапах обучения в начальной 
школе 

                                                            УМК «Школа России» 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные 
УУД 

Коммуникат
ивные УУД 

1 
класс 

1. Ценить и 
принимать 
следующие базовые 
ценности:  «добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», «семья». 
2. Уважать к своей 
семье, к своим 
родственникам, 
любовь к родителям.  
3. Освоить  роли  
ученика; 
формирование 
интереса 
(мотивации) к 
учению. 
4. Оценивать  
жизненные ситуаций  

1. Организовывать 
свое рабочее место 
под руководством 
учителя.  
2. Определять цель 
выполнения заданий 
на уроке, во 
внеурочной 
деятельности, в 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя.  
3. Определять план 
выполнения заданий 
на уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных 

1.Ориентироваться 
в учебнике: 
определять умения, 
которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела.  
2. Отвечать на 
простые вопросы 
учителя, находить 
нужную 
информацию в 
учебнике. 
3. Сравнивать 
предметы, объекты: 
находить общее и 
различие. 
4. Группировать 
предметы, объекты 

1. 
Участвовать в 
диалоге на 
уроке и в 
жизненных 
ситуациях. 
2. Отвечать на 
вопросы 
учителя, 
товарищей по 
классу.  
2. Соблюдать 
простейшие 
нормы 
речевого 
этикета: 
здороваться, 
прощаться, 
благодарить. 
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и поступки героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм. 

ситуациях под 
руководством 
учителя. 
4. Использовать в 
своей деятельности 
простейшие 
приборы: линейку, 
треугольник и т.д. 

на основе 
существенных 
признаков. 
5.Подробно 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное; 
определять тему.  

3. Слушать и 
понимать речь 
других. 
4. 
Участвовать  в 
паре.  
 

2 
класс 

1. Ценить и 
принимать 
следующие базовые 
ценности:  «добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 
друг». 

2. Уважение к 
своему народу, к 
своей родине.   

3. Освоение 
личностного смысла 
учения, желания 
учиться.  

4. Оценка 
жизненных ситуаций  
и поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм. 

1.Самостоятельно 
организовы-вать 
свое рабочее место. 

2. Следовать 
режиму организа-
ции учебной и 
внеучебной дея-
тельности. 

3. Определять цель 
учебной 
деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно.  

4. Определять план 
выполнения заданий 
на уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя. 

5.Соотносить 
выполненное 
задание  с образцом, 
предложенным 
учителем. 

6. Использовать в 
работе простейшие  
инструменты и более 
сложные приборы 
(циркуль).  

7. Корректировать 
выполнение задания 
в дальнейшем. 

8. Оценка своего 
задания по 
следующим 
параметрам: легко 

1.Ориентироватьс
я в учебнике: 
определять умения, 
которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания.  

2. Отвечать на 
простые  и сложные 
вопросы учителя, 
самим задавать 
вопросы, находить 
нужную 
информацию в 
учебнике. 

3. Сравнивать  и 
группировать 
предметы, объекты  
по нескольким 
основаниям; 
находить 
закономерности; 
самостоятельно 
продолжать их по 
установленном 
правилу.  

 4. Подробно 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушан-ное;  
составлять простой 
план . 

5. Определять,  в 
каких источниках  
можно  найти  
необходимую 
информацию для  

1.Участвова
ть в диалоге; 
слушать и 
понимать 
других, 
высказывать 
свою точку 
зрения на 
события, 
поступки. 

2.Оформлят
ь свои мысли 
в устной и 
письменной 
речи с учетом 
своих 
учебных и 
жизненных 
речевых 
ситуаций.  

3.Читать 
вслух и про 
себя тексты 
учебников, 
других 
художественн
ых и научно-
популярных 
книг, 
понимать 
прочитанное.  

4. Выполняя 
различные 
роли в группе, 
сотрудничать 
в совместном 
решении 
проблемы 
(задачи). 
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выполнять, возникли 
сложности при 
выполнении.  

выполнения 
задания.  

6. Находить 
необходимую 
информацию,  как в 
учебнике, так и в  
словарях в 
учебнике. 

7. Наблюдать и 
делать 
самостоятельные   
простые выводы 

 

3 
класс 

1. Ценить и 
принимать 
следующие базовые 
ценности:  «добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 
друг», 
«справедливость», 
«желание понимать 
друг друга», 
«понимать позицию 
другого». 
2. Уважение к своему 
народу, к другим 
народам, терпимость 
к обычаям и 
традициям других 
народов. 
3. Освоение 
личностного смысла 
учения; желания 
продолжать свою 
учебу. 
4. Оценка жизненных 
ситуаций  и 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм, нравственных 
и этических 
ценностей. 

1.Самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место в 
соответствии с 
целью выполнения 
заданий. 
2. Самостоятельно 
определять важность 
или  необходимость 
выполнения 
различных задания в 
учебном  процессе и 
жизненных 
ситуациях. 
3. Определять цель 
учебной 
деятельности с 
помощью 
самостоятельно.  
4. Определять план 
выполнения заданий 
на уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя. 
5.Определять 
правильность 
выполненного 
задания  на основе 
сравнения с 
предыдущими 
заданиями, или на 

1. Ориентироваться 
в учебнике: 
определять умения, 
которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания; 
планировать свою 
работу по изучению 
незнакомого 
материала.   
2.Самостоятельно 
предполагать, какая  
дополнительная 
информация буде 
нужна для изучения 
незнакомого 
материала; 
отбирать 
необходимые  
источники 
информации среди 
предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников. 
3. Извлекать 
информацию, 
представленную в 
разных формах 
(текст, таблица, 
схема, экспонат, 

1. 
Участвовать в 
диалоге; 
слушать и 
понимать 
других, 
высказывать 
свою точку 
зрения на 
события, 
поступки. 
2.Оформлять 
свои мысли в 
устной и 
письменной 
речи с учетом 
своих 
учебных и 
жизненных 
речевых 
ситуаций.  
3.Читать 
вслух и про 
себя тексты 
учебников, 
других 
художественн
ых и научно-
популярных 
книг, 
понимать 
прочитанное.  
4. Выполняя 
различные 
роли в группе, 
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основе различных 
образцов.  
6. Корректировать 
выполнение задания 
в соответствии с 
планом, условиями 
выполнения, 
результатом 
действий на 
определенном этапе.  
7. Использовать в 
работе литературу, 
инструменты, 
приборы.  
8. Оценка своего 
задания по  
параметрам, заранее 
представленным. 

модель,  
иллюстрация и др.) 
4. Представлять 
информацию в виде 
текста, таблицы, 
схемы, в том числе 
с помощью ИКТ. 
5. Анализировать, 
сравнивать, 
группировать 
различные объекты, 
явления, факты.  

сотрудничать 
в совместном 
решении 
проблемы 
(задачи). 
5. Отстаивать 
свою точку 
зрения, 
соблюдая 
правила 
речевого 
этикета.  
6. Критично 
относиться к 
своему 
мнению 
7. Понимать 
точку зрения 
другого  
8. 
Участвовать в 
работе 
группы, 
распределять 
роли, 
договариватьс
я друг с 
другом.  

4 
класс 

1. Ценить и 
принимать 
следующие базовые 
ценности:  «добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 
друг», 
«справедливость», 
«желание понимать 
друг друга», 
«понимать позицию 
другого», «народ», 
«национальность» и 
т.д. 

2. Уважение  к 
своему народу, к 
другим народам, 

1.Самостоятельно  
формулировать 
задание: определять 
его цель, 
планировать 
алгоритм его 
выполнения, 
корректировать 
работу по ходу его 
выполнения, 
самостоятельно 
оценивать. 

2.Использовать  
при выполнения 
задания различные 
средства: 
справочную 
литературу, ИКТ, 

1. 
Ориентироваться в 
учебнике: 
определять умения, 
которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания; 
планировать свою 
работу по изучению 
незнакомого 
материала.   

2.Самостоятельно 
предполагать, какая  
дополнительная 
информация буде 
нужна для изучения 

1.Участвова
ть в диалоге; 
слушать и 
понимать 
других, 
высказывать 
свою точку 
зрения на 
события, 
поступки. 

2.Оформлят
ь свои мысли 
в устной и 
письменной 
речи с учетом 
своих 
учебных и 
жизненных 
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принятие ценностей 
других народов. 

3. Освоение 
личностного смысла 
учения;  выбор 
дальнейшего 
образовательного 
маршрута. 

4.Оценка 
жизненных ситуаций  
и поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм, нравственных 
и этических 
ценностей, 
ценностей 
гражданина России. 

инструменты и 
приборы.  

3. Определять 
самостоятельно 
критерии 
оценивания, давать 
самооценку.  

незнакомого 
материала; 

отбирать 
необходимые  
источники 
информации среди 
предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников, 
электронные диски. 

3. Сопоставлять  и 
отбирать 
информацию, 
полученную из  
различных 
источников 
(словари, 
энциклопедии, 
справочники, 
электронные диски, 
сеть Интернет).  

4. Анализировать, 
сравнивать, 
группировать 
различные объекты, 
явления, факты.  

5.Самостоятельно 
делать выводы, 
перерабатывать 
информацию, 
преобразовывать 
её,  представлять 
информацию на 
основе схем, 
моделей, 
сообщений. 

6. Составлять 
сложный план 
текста. 

7. Уметь 
передавать 
содержание в 
сжатом, 
выборочном или 
развёрнутом виде 

речевых 
ситуаций.  

3.Читать 
вслух и про 
себя тексты 
учебников, 
других 
художественн
ых и научно-
популярных 
книг, 
понимать 
прочитанное.  

4. Выполняя 
различные 
роли в группе, 
сотрудничать 
в совместном 
решении 
проблемы 
(задачи). 

5. 
Отстаивать 
свою точку 
зрения, 
соблюдая 
правила 
речевого 
этикета; 
аргументиров
ать свою 
точку зрения с 
помощью 
фактов и 
дополнительн
ых сведений.   

6. Критично 
относиться к 
своему 
мнению. 
Уметь 
взглянуть на 
ситуацию с 
иной позиции 
и 
договариватьс
я с людьми 
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иных 
позиций. 

7. Понимать 
точку зрения 
другого  

8. 
Участвовать в 
работе 
группы, 
распределять 
роли, 
договариватьс
я друг с 
другом. 
Предвидеть  
последствия 
коллективных 
решений. 

2.1.1. Основное содержание учебных предметов 
2.1.1.1. Русский язык 

Виды речевой деятельности 
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. 
Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предложенном тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 
 Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой 
речи. 

Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 
Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной 
задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в 
ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 
обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

 Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 
необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 
Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация 
и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых 
особенностей и структуры текста  

 Письмо. 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 текстов 
(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной 
детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий 
картин, репродукций картин художников, 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 
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Курсивом обозначен материал для ознакомления. Он не является обязательным для усвоения 
и не выносится в требования, предъявляемые к учащимся одним или несколькими звуками. 
Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к 
определённой модели. 

 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. Смыслоразличительная роль ударения. 

 Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. 
Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 

показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак (ь) 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 
индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 
коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 
Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 
стихотворений. 

 Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку 
и при списывании. 

 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, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 
соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под 
диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. 

Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста. 
 Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 
 Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 
 Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. Работа с предложением: 
выделение слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения 
в соответствии с заданной интонацией. 

 Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 
•раздельное написание слов; 
•обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); 
•прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 
•перенос слов по слогам без стечения согласных; 

 знаки препинания в конце предложения.  

 Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 
прослушивании.  

Развитие речи. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 
сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных 
слов. 
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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 согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных 
звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный 
ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий 
— глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. 
Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая 
функция ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 
современного русского литературного языка. Фонетический анализ слова. 

  Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости 
согласных звуков. Использование на письме разделительных твёрдого (ъ) и мягкого (ь) знаков. 

  Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах 
с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 
красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного). 

 Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 
алфавита 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 переносном значении 
слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в 
тексте. Работа с разными словарями. 

 Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 
Различение 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 однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 
суффикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление 
о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и 
приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных словах с чередованием согласных 
в корне. Разбор слова по составу. 

 Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
 Имя существительное. Значение и употребление в речи. 
Различение имён существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и 

что? Выделение имён существительных собственных и нарицательных. 
 Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение 
существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 
Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности 
имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. 

Словообразование имён существительных. Морфологический разбор имён 
существительных. 

 Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 
родам, числам и падежам, кроме Изучается во всех разделах курса. прилагательных на -ий, -ья, -
ов, -ин. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существительного. 
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Начальная форма имени прилагательного. Словообразование имён прилагательных. 
Морфологический разбор имён прилагательных. 

 Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и 
употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа. 
Склонение личных местоимений. 

 Числительное. Общее представление о числительных. 
Значение и употребление в речи количественных и порядковых числительных. 
 Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по временам: 
настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и 
будущем времени (спряжение). 

Способы определения І и ІІ спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение 
глаголов прошедшего времени по родам и числам. Возвратные глаголы. Словообразование 
глаголов от других частей речи. 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. 

 Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи. 
 Частица. Частица не, её значение. 
 Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса. 
Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 
 Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и 

сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при 
помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Предложения 
распространённые и нераспространённые. Синтаксический анализ простого предложения с двумя 
главными членами. 

 Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними без 
союзов и с союзами и, а, но. 

Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 
 Нахождение в предложении обращения (в начале, середине или конце предложения). 
 Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных 

предложений. 
  Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. 
Использование орфографического словаря. 

 Применение правил правописания и пунктуации: 
•сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 
•сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.; 
•перенос слов; 
•прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
•проверяемые безударные гласные в корне слова; 
•парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
•непроизносимые согласные; 
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•непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 
непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова; 

•гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
•разделительные твёрдый (ъ) и мягкий (ь) знаки; после шипящих на конце имён 

существительных (речь, 

 мягкий знак рожь, мышь); соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 
•е и и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек — замочка); 
•безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -

ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 
•безударные падежные окончания имён прилагательных; 
•раздельное написание предлогов с именами существительными; 
•раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
•раздельное написание частицы не с глаголами; 
•мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа (читаешь, 

учишь); 
•мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 
•безударные личные окончания глаголов; 
•раздельное написание предлогов с другими словами; 
•знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные знаки; 
•знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами;  при обращении в 

предложениях;  между частями в сложном предложении. 
•запятая 
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой  целью, с кем и где происходит 

общение? 
 Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора (начать,  
поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и  бытового общения 
(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при 
обращении  с помощью средств информационных и коммуникационных  технологий (ИКТ). 

 Практическое овладение монологической формой речи. 
Умение строить устное монологическое высказывание на определённую тему с 

использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 
 Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений  в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений  в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 
 Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 
 План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным и самостоятельно составленным планам. 
 Типы текстов: описание, повествование, рассуждение,  их особенности. 
 Знакомство с жанрами письма и поздравления. 
 Создание собственных текстов и корректирование заданных  текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов 
и антонимов. 

 Знакомство с основными видами изложений и сочинений  (без заучивания учащимися 
определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; 
сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 
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2.1.1.2. Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 
Умение слушать (аудирование) 
     Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных 
текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 
содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, 
осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному 
учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. Развитие умения 
наблюдать за выразительностью речи, особенностью авторского стиля. 
Чтение 
Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и формирование у них 
коммуникативно-речевых умений и навыков. 
Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми 
словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости 
чтения. 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. Развитие поэтического слуха. 
Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно 
подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, 
определить логические ударения и паузы). 
Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя. 
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму 
и жанру произведений). 
Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в 
тексте необходимую информацию, понимание её особенностей. 
Работа с различными видами текста 
Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном 
— и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение ориентироваться в 
нравственном содержании художественных произведений, осознавать сущность поведения 
героев. 
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 
содержания книги по её названию и оформлению. 
Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 
самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с 
разными видами информации. 
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 
выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение 
справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 
Библиографическая культура 
Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее 
представление о первых книгах на  Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, 
художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 
аннотация, иллюстрации. 
Умение самостоятельно составить аннотацию. Виды информации в книге: научная, 
художественная (с опорой на внешние показатели книги), её справочно-иллюстративный 
материал. 
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Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 
Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 
тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 
словарями и другой справочной литературой. 
Работа с текстом художественного произведения 
Определение (с помощью учителя) особенностей художественного текста: своеобразие 
выразительных средств языка. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение 
с содержанием. 
Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание 
мотивов поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения нравственно-этических 
норм. Осмысление понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в 
литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре 
разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 
средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное 
воcпроизведение (по вопросам учителя) эпизодов с использованием специфической для 
данного произведения лексики, рассказ по иллюстрациям, пересказ. 
Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств 
данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и события. 
Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков 
героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, 
выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе 
анализа текста, авторских помет, имён героев. 
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 
(передача основных мыслей). 
Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой 
части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной мысли 
фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных 
предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного 
высказывания) и на его основе подробный пересказ всего текста. 
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 
произведения (выбор 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. 
Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать 
(предвидеть) ход развития сюжета, последовательность событий. 
Работа с научно-популярным, учебным и другими тек- 
стами 
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение 
особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). 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 
воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 
Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании 
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текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным 
материалом. 
Умение говорить (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать 
вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно 
выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения 
по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). 
Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказаельство собственной точки 
зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе 
общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе литературных 
произведений. 
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 
целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. Умение 
построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на авторский 
текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование грамматически 
правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение основной 
мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с 
учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. Передача 
впечатлений  (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного 
искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение 
плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, 
антонимы, сравнения) 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, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, 
рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 
Круг детского чтения 
Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими ценностями. 
Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры, 
народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных 
стран). Знакомство с поэзией А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, прозой Л. Н. Толстого, А. П. 
Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской 
литературы, произведениями современной отечественной (с учётом многонационального 
характера России) и зарубежной литературы, доступными для восприятия младших 
школьников. 
Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов Древней 
Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках Отечества. 
Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, 
научно-популярная, справочноэнциклопедические, детские периодические издания. 
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, 
детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические произведения. 
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
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Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 
художественной выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и 
осмысление их значения. 
Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 
искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой 
произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 
Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 
повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, 
диалог героев). 
Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 
Фольклорные и авторские художественные произведения (их различие). 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные 
формы (колыбельные песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, 
определение основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные 
особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 
Рассказ, стихотворение, басня: общее представление о жанре, наблюдение за особенностями 
построения и выразительными средствами. 
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, изложение с элементами 
сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по 
аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на 
основе личного опыта). Развитие умения различать состояние природы в различные времена 
года, настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. 
Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить литературные 
произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

2.1.1.3. Иностранный язык (Английский язык) 
Предметное содержание речи. 
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, профессии, черты характера. 
Обязанности членов семьи и их взаимоотношения. Любимые занятия членов семьи. 
Семейные праздники и традиции. Подарки. Совместное времяпрепровождение. Отдых с 
семьей. Работа по дому и в саду. Покупки. Любимая еда.  
Мой день. Распорядок дня. Занятия в будни и выходные дни. 
Мой дом. Дом/квартира: комнаты и предметы мебели и интерьера. Моя комната. 
Я и мои друзья. Знакомство. Приветствие, прощание. Мои друзья: черты характера, 
внешность, одежда, что умеют делать, совместные игры, любимые занятия. Письмо 
зарубежному другу. 
Мир моих увлечений. Любимые игры и занятия. Игрушки, песни, книги. Зимние и 
летние виды спорта, занятия различными видами спорта. 
Моя школа. Классная комната. Школьные принадлежности. Учебные предметы. 
Распорядок дня в школе. Занятия детей на уроке и на перемене. Школьные ярмарки. 
Каникулы. Занятия детей на каникулах. Летний лагерь. 
Мир вокруг меня. Домашние питомцы и уход за ними. Любимые животные. Животные в 
цирке, на ферме и в зоопарке. 



151 
 

Погода. Времена года. Путешествия. Любимое время года. Погода: занятия в различную 
погоду. Семейные путешествия. Виды транспорта. 
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Названия континентов, стран и 
городов. Достопримечательности. Столицы. Национальные праздники и традиции. Мой 
город/деревня: общественные места, места отдыха.  
Литературные произведения, анимационные фильмы и телевизионные передачи. 
Сказочные персонажи, герои детских стихов, сказок и рассказов, герои этнических легенд, 
черты характера, что умеют делать, любимые занятия. 
Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка (в школе, на 
улице, во время совместного времяпрепровождения). 
                      Распределение материала по годам обучения. 

Разделы, 
темы 
 

   Распределение  материала по годам обучения 

2 класс 3 класс 4 класс 

Я и моя СЕМЬЯ 

(33 ч) Члены семьи, их имена и 
черты характера. Люби-
мые занятия членов се-
мьи. Обязанности членов 
семьи, их взаимоотноше-
ния и работа по дому. Лю-
бимая еда (15 ч) 

Возраст членов семьи. 
Совместное 
времяпрепровождение 
каждый день и в 
свободное время. По-
купки. Подарки. Люби-
мая еда (8 ч) 
 

Отдых с семьёй. 
Профессии, занятия 
людей различных 
профессий. Выбор 
профессии (10 ч) 
 

Мой ДЕНЬ (12ч) 

 

Распорядок дня. Обыч-
ные занятия в будни и 
выходные дни (4 ч) 

Распорядок дня 
школьника. 
Распорядок дня в 
семье. Обозначение 
времени. Занятия в 
будни и выходные 
дни (8 ч) 

Мой дом (16ч) 

 
Работа по дому и в саду 
(8 ч) 

Дом/квартира: 
комнаты и предметы 
мебели и интерьера. 
Моя комната. Работа 
по дому (8 ч) 

Я и мои друзья. 
Знакомст-во 
(24 ч) 

Мои друзья, что умеют 
делать. Совместные игры, 
любимые занятия. Зна-
комство со сверстниками 
и взрослыми, приветст-
вие, прощание. (13 ч) 

Мои лучшие друзья. 
Черты характера. 
Внешность, одежда. 
Совместные игры и 
занятия. Письмо за-
рубежному другу (8 ч) 

Письмо зарубежному 
другу (Зч) 

Мир моих 
увлечений 
(19ч) 

Игрушки, песни. Люби-
мые игры и занятия. Зим-
ние и летние виды спорта, 

Игрушки, песни, книги. 
Любимые игры и 
занятия. 
Компьютерные игры. 

Магазин игрушек (2 
ч) 
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занятия различными 
видами спорта (9 ч) 

Прогулка в парке, 
зоопарке (8 ч) 

Моя школа 
(14ч) 

 

Летний лагерь. Занятия 
в нём, занятия детей 
летом (2 ч) 

Классная комната. 
Школьные 
принадлежности. 
Учебные предметы. 
Распорядок дня в 
школе. Занятия детей 
на уроке и на 
перемене. Школьные 
ярмарки (12 ч) 

Мир вокруг 
меня (32 ч) 

Домашние питомцы. 
Любимые животные.Что 
умеют делать животные. 
(14 ч) 

Любимые животные. 
Домашние питомцы и 
уход за ними (10 ч) 

Животные, описание 
животных. Животные 
в цирке, на ферме и в 
зоопарке (8 ч) 

Погода. 
Времена года. 
Путешествия 
(19ч) Виды транспорта (2 ч) 

Любимое время года. 
Погода: занятия в 
различную погоду (8 ч) 

Путешествия по 
странам изучаемого 
языка/родной стране 
(9 ч) 

Страна/страны 
изучаемого 
языка 
и родная 
страна 
(35 ч) 

Названия континентов, 
стран и городов. Описа-
ние местности. 
Достопримечательности: 
скульптуры сказочных 
героев. 
Национальный праздник 
(День благодарения). 
Рождество и Новый год: 
герои рождественского и 
новогоднего праздников, 
их черты характера и лю-
бимые занятия, новогод-
ние костюмы. 

Столицы. Город и 
сельская местность, 
общественные места, 
описание местности. 
Любимые места в горо-
де. 
Достопримечательнос-
ти стран изучаемого 
языка и родной страны. 
Праздники: детские 
праздники, День 
дружбы, день рожде-
ния, Рождество и 
Новый год: подготовка 
и празднование, 
маскарадные костюмы 
(12 ч) 

Мой город/деревня: 
общественные места, 
места отдыха. 
Развлечения в городе. 
Достопримечатель-
ности стран 
изучаемого языка и 
родной страны (8 ч) 

Литературные 
произведения, 
анимационные 
фильмы, 
телевизионные 
передачи и их 
герои 

Коренные американцы 
и 
предметы их быта (15 ч) 
Сказочные животные, 
герои детских стихов и 
сказок, герои этнических 
легенд, компьютерные 
персонажи, их черты ха-
рактера, что умеют де-
лать, их любимые занятия   
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2.1.1.4. Математика и информатика 
 

           Числа и величины 
Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные единицы 
счёта. Разряды и классы.  
Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 
упорядочение чисел, знаки сравнения. 
Измерение величин. Единицы величин: массы (грамм, килограмм, центнер, тонна); вместимости 
(литр); времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между 
единицами каждой из величин. Сравнение и упорядочение значений величины. Доля величины 
(половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 
Арифметические действия 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и 
результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь 
арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и деления). 
Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. Свойства 
арифметических действий: переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения, 
распределительное свойство умножения и деления относительно сложения. Числовые выражения. 
Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение 
значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий и правил о 
порядке выполнения действий в числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и 
вычитания многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на однозначное, 
двузначное  и трёхзначное число. Способы проверки правильности вычислений (обратные 
действия, 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 заданных 
значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при формировании 
обобщений, при рассмотрении умножения с 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. Планирование 
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 величины, характеризующие процесс движения (скорость, 
время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара), 
расход материала при изготовлении предметов (расход на один предмет, количество предметов, 
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 чертежа, 
краткой записи, в таблице, на диаграмме. 
Пространственные отношения. 
Геометрические фигуры 
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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), отрезок, луч, 
угол, ломаная, многоугольник:  треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, 
пятиугольник и т. д.). Виды углов: прямой, острый, тупой. 
Свойства сторон прямоугольника. 
Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды  
треугольнико по  соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный (равносторонний). 
Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга). 
Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения 
построений.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 объектов и измерением величин; анализ 
и представление информации в разных формах (таблица, столбчатая диаграмма).  
Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 
Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выражений, 
геометрических фигур и т. д. по заданному правилу. Составление, запись и выполнение  
простого алгоритма (плана) поиска информации. 
Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов 
(верно/неверно, что…;  если…, то…; все;  каждый др.). 
Повторение. Контроль и учёт знаний 
Повторение пройденного, «Что узнали, Чему научились» . Контроль и учёт знаний. 

 
2.1.1.5. Окружающий мир 

ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА 
    Окружающий мир, его многообразие. Способы и средства познания окружающего мира. 
Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Представление о времени и 
его течении. Прошлое, настоящее и будущее. Последовательность дней недели, времён года, 
месяцев. 
    Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 
предметы, созданные человеком.  
Неживая и живая природа. Явления природы. Примеры природных явлений: смена времён 
года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 
гроза. Разнообразие звуков в окружающем мире; причина возникновения и способ 
распространения звуков. Радуга — украшение окружающего мира, цвета радуги, причины 
возникновения радуги.  
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    Связи в окружающем мире: между неживой и живой природой, между растениями и 
животными, между человеком и природой. Изображение связей с помощью моделей. 
    Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 
веществ в окружающем 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. Луна — 
спутник Земли. Освоение человеком космоса; достижения нашей страны в космических 
исследованиях. 
    Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 
расположение на глобусе и карте. Холодные и жаркие районы Земли, особенности их природы. 
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 
погодой своего края. Измерение температуры воздуха с помощью термометра. Предсказание 
погоды и его значение в жизни людей.  
    Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное 
обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая 
характеристика на основе наблюдений).  
    Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 
человеком. Водные богатства 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 
организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.  
    Мир камней, его разнообразие и красота. Горные породы и минералы. 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 хозяйственной жизни человека. Охрана 
почвы. 
    Растения, их разнообразие. Водоросли, мхи, папоротники, хвойные и цветковые растения. 
Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни 
растения (свет, тепло, воздух, вода). Особенности дыхания и питания растений. Размножение 
и развитие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль 
растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения 
родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений.  
    Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и несъедобные 
грибы. Правила сбора грибов, бережное отношение к ним. 
    Животные, их разнообразие. Насекомые, рыбы, птицы, звери, их различия. Земноводные, 
пресмыкающиеся и другие группы животных (по выбору). Условия, необходимые для жизни 
животных (воздух, вода, тепло, пища). Особенности питания разных животных 
(растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные), цепи питания. Размножение и 
развитие животных (на примере насекомых, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, 
зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное 
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отношение человека к животным. Животные родного края, названия, краткая характеристика 
на основе наблюдений.  
    Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 
почва, растения, животные). Круговорот веществ. Природное сообщество и взаимосвязи в нём: 
растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян 
растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края 
(2—3 примера на основе наблюдений).  
    Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (природные 
условия, 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. Положительное и отрицательное влияние 
деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). 
Экологические проблемы и способы их решения. 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 ответственность каждого человека за сохранность природы.  
    Всемирное природное наследие. Бережное отношение к природному наследию человечества 
— долг всего общества и каждого человека. 
    Международная Красная книга. Международные экологические организации (2—3 
примера). Международные экологические дни, их значение, участие детей в их проведении.  
    Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 
пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 
жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела 
человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего 
здоровья и здоровья  
окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к людям с 
ограниченными возможностями здоровья.  
 
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 другими людьми. Культура общения с представителями разных 
национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 
прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека, общее представление о 
человеческих свойствах и качествах. 
    Семья — самое близкое окружение человека. Имена, отчества и фамилии членов семьи. 
Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи 
взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Семейные 
традиции. Родословная. Составление схемы родословного древа, истории семьи. 
    Хозяйство семьи. Предметы домашнего обихода, их разнообразие. Вещи как хранители 
семейной памяти. Бережное отношение к вещам. Путь воды от природных источников до  
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жилища людей, способы экономии воды в быту. Общее представление о способах выработки 
электроэнергии и доставке её потребителям. Бытовые электроприборы, их роль в жизни  
современного человека. Способы экономии электроэнергии в быту. Одежда в прошлом и 
теперь. Зависимость типа одежды от погодных условий, национальных традиций и назначения 
(деловая, спортивная, рабочая, домашняя и др.). 
    Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Роль 
учителя в духовно-нравственном развитии и воспитании личности школьника. Классный, 
школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Режим дня школьника, составление 
режима дня.  
    Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 
Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 
общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским 
языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке.  
    Экономика, её составные части (промышленность, сельское хозяйство, строительство, 
транспорт, торговля) и связи между ними. Товары и услуги. Роль денег в экономике. 
Государственный и семейный бюджет. Экологические последствия хозяйственной 
деятельности людей. Простейшие экологические прогнозы. Построение безопасной экономики 
— одна из важнейших задач общества. 
    Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни человека 
и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность. Профессии людей. Личная  
ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство.  
    Наземный, воздушный и водный транспорт. Транспорт города или села. Общественный 
транспорт. Правила пользования транспортом. Общее представление об истории развития 
транспорта, в том числе об истории появления и усовершенствования велосипеда. Устройство 
велосипеда, разнообразие современных моделей (прогулочный, гоночный, детский 
трёхколёсный и др.).  
    Роль компьютера в современной жизни. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 
электронная почта. Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 
Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 
духовно-нравственного здоровья.  
    Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий: 
Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: Государственный герб 
России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 
прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права 
ребёнка.  
    Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства 
за социальное 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 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День 
защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление плаката или стенной 
газеты к общественному празднику. 
     Россия на карте, государственная граница России.  
    Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, 
Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой 
(основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на 
карте.  



158 
 

    Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру 
I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.). Города Золотого кольца России (по 
выбору).  
    Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 
характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, 
ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, 
культуре, истории.  
    Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): 
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 родного края.  
    История — наука о прошлом людей. Исторические источники. Счёт лет в истории. 
Историческая карта.  
    История Отечества. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни 
страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская 
империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственных и 
культурных традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох 
как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. 
Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная 
ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края.  
    Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран и народов на Земле. 
Знакомство с несколькими странами: название, расположение на политической карте, столица, 
главные достопримечательности.  
    Представления об эпохах в истории человечества: первобытная история, история Древнего 
мира, история Средних веков, история Нового времени, история Новейшего времени. 
Памятники истории и культуры — свидетели различных эпох в истории человечества. 
    Всемирное культурное наследие. Бережное отношение к культурному наследию 
человечества — долг всего общества и каждого человека. 
 
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЖИЗНИ 
     Ценность здоровья и здорового образа жизни. Личная ответственность каждого человека за 
сохранение и укрепление своего здоровья. 
    Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 
Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 
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, основные дорожные 
знаки. Правила безопасности при использовании транспортных средств, в том числе при езде 
на велосипеде. 
    Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 
электричеством и электроприборами, водой. Правила безопасности при использовании 
компьютера, мобильного телефона. Опасные места в квартире, доме и его окрестностях 
(балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.).   
     Правила безопасности при контактах с незнакомыми людьми. Правила безопасного 
поведения в природе, в том числе в лесу, на воде. Правила безопасности при обращении с 
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кошкой и собакой. Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его 
устройство и использование. 
    Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 
человека.  
 

2.1.1.6. Основы религиозных культур и светской этики 
Основное содержание предметной области 
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой 

единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных модулей, один 
из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) обучающихся: «Основы 
православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», 
«Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской 
этики». 

Основы православной культуры 
Россия – наша Родина. 
Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят 

православные христиане. Добро и зло в православной 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. Христианская семья и ее ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 

Основы исламской культуры 
Россия – наша Родина. 
Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. 

Пророк Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что 
верят правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило 
нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и 
сострадание. Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и 
как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в 
исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских народов России: их происхождение 
и особенности проведения. Искусство ислама.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 

Основы буддийской культуры 
Россия – наша Родина. 
Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. 

Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и ее ценности. Буддизм 
в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. 
Буддийские 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. 

Основы иудейской культуры 
Россия – наша Родина. 
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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 ее устройство. Суббота (Шабат) 
в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. 
Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским календарем: его 
устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной 
жизни в иудейской традиции.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 

Основы мировых религиозных культур 
Россия – наша Родина. 
Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. 

Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные 
сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные 
заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в 
искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, 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. 

Основы светской этики 
Россия – наша Родина. 
Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как одна из форм 

исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство 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 
кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы 
нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 

 
2.1.1.7. Изобразительное искусство 
 

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ  
Присутствие разных видов художественной деятельности в повседневной жизни. Многообразие 
видов художественного творчества и работы художника. Наблюдение с разных художнических 
позиций реальности и открытие первичных основ изобразительного языка. Обучение рисованию, 
украшению и конструированию,освоение выразительных свойств разных художественных 
материалов. Игровая, образная форма приобщенияк искусству: три Брата-Мастера — Мастер 
Изображения, Мастер Украшения и Мастер Постройки. Уметь видеть в окружающей жизни работу 
того или иного Брата-Мастера — интересная игра, с которой начинаетсяпознание связей искусства 
с жизнью. Первичное освоение художественных материалов и техник. 
Ты учишься изображать  
Изображения, созданные художниками, встречаются всюду в нашей повседневной жизни и 
влияют нанас. Каждый ребенок тоже немножко художник, и, рисуя, он учится понимать 
окружающий его мир и других людей. Видеть — осмысленно рассматривать окружающий мир — 
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надо учиться, и это очень интересно;именно умение видеть лежит в основе умения рисовать. 
Овладение первичными навыками изображения наплоскости с помощью линии, пятна, цвета, в 
объеме. Первичный опыт работы художественными материалами, эстетическая оценка их 
выразительных возможностей. 
 
Изображения всюду вокруг нас. 
Мастер Изображения учит видеть. 
Изображать можно пятном. 
Изображать можно в объеме. 
Изображать можно линией. 
Разноцветные краски. 
Изображать можно и то, что невидимо (настроение). 
Художники и зрители (обобщение темы). 
 
Ты украшаешь  
Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются красоте и украшают мир 
вокруг себя. Мастер Украшения учит любоваться красотой.Основы понимания роли декоративной 
художественной деятельности в жизни человека. Мастер Украшения — мастер общения, он 
организует общение людей, помогая им наглядно выявлять свои роли. Первичный опыт владения 
художественными материалами и техниками (аппликация, бумагопластика, коллаж, монотипия). 
Первичный опыт коллективной деятельности. 
Мир полон украшений. 
Цветы. 
Красоту нужно уметь замечать. 
Узоры на крыльях. Ритм пятен. 
Красивые рыбы. Монотипия. 
Украшения птиц. Объемная аппликация. 
Узоры, которые создали люди.Как украшает себя человек. 
Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщениетемы). 
 
 
Ты строишь  
Первичные представления о конструктивной художественной деятельности и ее роли в жизни 
человека.Художественный образ в архитектуре и дизайне.Мастер Постройки — олицетворение 
конструктивной художественной деятельности. Умение видетьконструкцию формы предмета 
лежит в основе умения рисовать.Разные типы построек. Первичные умения видеть конструкцию, 
т. е. построение предмета.Первичный опыт владения художественными материалами и техниками 
конструирования. Первичныйопыт коллективной работы. 
Постройки в нашей жизни. 
Дома бывают разными. 
Домики, которые построила природа. 
Дом снаружи и внутри. 
Строим город. 
Все имеет свое строение. 
Строим вещи. 
Село, в котором мы живем (обобщение темы). 
Создание панно «Село в котором мы живём». 
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Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу  
Общие начала всех пространственно-визуальных искусств — пятно, линия, цвет в пространстве и 
на плоскости. Различное использование в разных видах искусства этих элементов 
языка.Изображение, украшение и постройка — разные стороны работы художника и 
присутствуют в любом произведении, которое он создает. 
Три Брата Мастера всегда трудятся вместе. 
Праздник весны.Раздник птиц. Разноцветные жуки 
Сказочная страна. 
Времена года.Здравствуй, лето! Урок любования (обобщение). 
 

ИСКУССТВО И ТЫ  
Знакомство с основами образного языка изобразительного искусства. Понимание языка искусства 
и связей его с жизнью. Выразительные возможности художественных материалов. Введение в мир 
искусства, эмоционально связанный с миром личных наблюдений, переживаний людей. 
Выражение в искусстве чувств человека, отношения к миру, добра и зла. Практическая творческая 
работа (индивидуальная и коллективная). 
 
Как и чем работает художник?  
Представление о разнообразии художественных материалов, которые использует в своей работе 
художник.Выразительные возможности художественных материалов. Особенности, свойства и 
характер различных материалов.Цвет: основные, составные, дополнительные цвета. Смешение 
красок. Роль черной и белой красок. Ритмлиний, ритм пятен. Лепка. Моделирование из бумаги. 
Коллаж. 
Три основных цвета — желтый, красный, синий. 
Белая и черная краски. 
Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные воз 
можности. 
Выразительные возможности аппликации. 
Выразительные возможности графических материалов. 
Выразительность материалов для работы в объеме. 
Выразительные возможности бумаги. 
Неожиданные материалы (обобщение темы). 
 
Реальность и фантазия  
Для изображения реальности необходимо воображение. Для создания фантастического образа 
необходима опора на реальность. Значение фантазии и воображения для творчества 
художника.Изображение реальных и фантастических животных. Изображение узоров, увиденных 
в природе, и орнаментов для украшения человека. Изображение фантазийных построек.Развитие 
духовной и эмоциональной сферы ребенка через общение с природой. 
 Изображение и реальность. 
 Изображение и фантазия. 
 Украшение и реальность. 
 Украшение и фантазия. 
 Постройка и реальность. 
 Постройка и фантазия. 
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 Братья Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают вместе (обобщение 
темы). 
 
О чем говорит искусство  
Важнейшая тема курса. Искусство выражает чувства человека, его понимание и отношение к тому, 
чтоон изображает, украшает и строит.Изображение состояний (настроений) в природе. 
Изображение доброго и злого сказочного образа. Украшения, характеризующие контрастных по 
характеру, по их намерениям персонажей. Постройки для добрыхи злых, разных по характеру 
сказочных героев. 
 
Изображение природы в различных состояниях. 
Изображение характера животных. 
Изображение характера человека: женский образ. 
Изображение характера человека: мужской образ. 
Образ человека в скульптуре. 
Человек и его украшения. 
О чем говорят украшения. 
Образ здания. 
В изображении, украшении, постройке человек выражает 
свои чувства, мысли, настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 
Как говорит искусство  
Средства образной выразительности в изобразительном искусстве.Эмоциональное воздействие 
цвета: теплое — холодное, звонкое и глухое звучание цвета. Выразительныевозможности линии. 
Понятие ритма; ритм пятен, линий.Выразительность соотношения пропорций. Выразительность 
фактур.Язык изобразительного искусства и его выразительные средства служат выражению 
мыслей и чувств художника. 
 
Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. 
Тихие и звонкие цвета. 
Что такое ритм линий? 
Характер линий. 
Ритм пятен. 
Пропорции выражают характер. 
Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства вырази 
тельности. 
Обобщающий урок года. 
 

ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС  
Приобщение к миру искусства через познание художественного смысла окружающего 
предметного мира.Предметы не только имеют утилитарное назначение, но и являются носителями 
духовной культуры. Окружающие предметы, созданные людьми, образуют среду нашей жизни и 
нашего общения. Форма вещей неслучайна, в ней выражено понимание людьми красоты, 
удобства, в ней выражены чувства людей и отношения между людьми, их мечты и 
заботы.Создание любого предмета связано с работой художника над его формой. В этой работе 
всегда есть триэтапа, три главные задачи. Художнику не обойтись без Братьев-Мастеров: Мастера 
Изображения, МастераУкрашения и Мастера Постройки. Они помогают понять, в чем состоят 
художественные смыслы окружающего нас предметного мира. Братья-Мастера — помощники 
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учащихся в моделировании предметного мира в доме, на улице города. Роль художника в театре, 
цирке; произведения искусства в художественном музее. 
Знакомство в деятельностной форме с основами многих видов дизайна, декоративно-прикладного 
искусства,с видами и жанрами станкового искусства. 
Знания о системе видов искусства приобретаются через постижение их жизненных функций, роли 
в жизни людей и конкретно в повседневной жизни. Приобретение первичных художественных 
навыков, воплощение ценностных и эмоционально значимых смыслов в моделировании 
предметной среды своей жизни. Индивидуальный творческий опыт и коммуникативные умения. 
 
Искусство в твоем доме  
В каждой вещи, в каждом предмете, которые наполняют наш дом, заложен труд художника. В чем 
состоит эта работа художника? Вещи бывают нарядными, праздничными или тихими, уютными, 
или деловыми,  
строгими; одни подходят для работы, другие — для отдыха; одни служат детям, другие — 
взрослым. Как выглядеть вещи, решает художник и тем самым создает пространственный и 
предметный мир вокруг нас, в котором отражаются наши представления о жизни. Каждый человек 
тоже бывает в роли художника.Братья-Мастера выясняют, что же каждый из них сделал в 
ближайшем окружении ребенка. В итоге становится ясно, что без участия Мастеров не создавался 
ни один предмет дома, не было бы и самого дома. 
 
Твои игрушки. 
Посуда у тебя дома. 
Обои и шторы у тебя дома. 
Мамин платок. 
Твои книжки. 
Открытки. 
Труд художника для твоего дома (обобщение темы). 
 
Искусство на улицах твоего города  
Деятельность художника на улице города (или села). Знакомство с искусством начинается с 
родного порога: родной улицы, родного города (села), без которых не может возникнуть чувство 
Родины.Разнообразные проявления деятельности художника и его верных помощников Братьев-
Мастеров в создании облика города (села), в украшении улиц, скверов, площадей. Красота 
старинной архитектуры — памятников культуры.Атрибуты современной жизни города: витрины, 
парки, скверы, ажурные ограды, фонари, разнообразныйтранспорт. Их образное 
решение.Единство красоты и целесообразности. Роль выдумки и фантазии в творчестве 
художника, создающегохудожественный облик города. 
 
Памятники архитектуры. 
Парки, скверы, бульвары. 
Ажурные ограды. 
Волшебные фонари. 
Витрины. 
Удивительный транспорт. 
Труд художника на улицах твоего города (села) (обобщениетемы). 
 
Художник и зрелище  
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Художник необходим в театре, цирке, на любом празднике. Жанрово-видовое разнообразие 
зрелищныхискусств.Театрально-зрелищное искусство, его игровая природа. Изобразительное 
искусство — необходимая составная часть зрелища.Деятельность художника в театре в 
зависимости от вида зрелища или особенностей работы (плакат, декорация, занавес). 
Взаимодействие в работе театрального художника разных видов деятельности: конструктивной 
(постройка), декоративной (украшение), изобразительной (изображение).Создание 
театрализованного представления или спектакля с использованием творческих работ детей. 
 
Художник в цирке. 
Художник в театре. 
Театр кукол. 
Маски. 
Афиша и плакат. 
Праздник в городе. 
Школьный карнавал (обобщение темы). 
 
Художник и музей  
Художник работает в доме, на улице, на празднике, в театре. Это все прикладные виды работы 
художника. А еще художник создает произведения, в которых, изображая мир, он размышляет о 
нем и выражаетсвое отношение и переживание явлений действительности. Лучшие произведения 
хранятся в музеях.Знакомство со станковыми видами и жанрами изобразительного 
искусства.Художественные музеи Москвы, Санкт-Петербурга, других городов. Знакомство с 
музеем родного города.Участие художника в организации музея. 
 
Музей в жизни города. 
Картина — особый мир. Картина пейзаж. 
Картина портрет. 
Картина натюрморт. 
Картины исторические и бытовые. 
Скульптура в музее и на улице. 
Художественная выставка (обобщение темы). 

 
КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК 

(ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, ПОСТРОЙКА 
В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ)   

Многообразие художественных культур народов Земли и единство представлений народов о 
духовной красоте человека.Разнообразие культур — богатство культуры человечества. 
Цельность каждой культуры — важнейший элемент содержания учебного года.Приобщение к 
истокам культуры своего народа и других народов Земли, ощущение себя участникамиразвития 
человечества. Приобщение к истокам родной культуры, обретение опыта эстетического 
переживания народных традиций, понимание их содержания и связей с современной жизнью, 
собственной жизнью.Это глубокое основание для воспитания патриотизма, самоуважения, 
осознанного отношения к историческому прошлому и в то же время интереса и уважения к иным 
культурам. Практическая творческая работа (индивидуальная и коллективная). 
 
Истоки родного искусства  
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Знакомство с истоками родного искусства — это знакомство со своей Родиной. В постройках, 
предметахбыта, в том, как люди одеваются и украшают одежду, раскрывается их представление 
о мире, красоте человека.Роль природных условий в характере традиционной культуры народа. 
Гармония жилья с природой. Природные материалы и их эстетика. Польза и красота в 
традиционных постройках.Дерево как традиционный материал. Деревня – деревянный 
мир.Изображение традиционной сельской жизни в произведениях русских художников. Эстетика 
труда и празднества. 
Пейзаж родной земли. 
Деревня — деревянный мир. 
Красота человека. 
Народные праздники (обобщение темы). 
 
Древние города нашей земли  
Красота и неповторимость архитектурных ансамблей Древней Руси. Конструктивные особенности 
русского города-крепости. Крепостные стены и башни как архитектурные постройки. 
Древнерусский каменныйхрам. Конструкция и художественный образ, символика архитектуры 
православного храма.Общий характер и архитектурное своеобразие древних русских городов 
(Новгород, Псков, Владимир, Суздаль, Ростов и др.). Памятники древнего зодчества Москвы. 
Особенности архитектуры храма и городскойусадьбы. Соответствие одежды человека и 
окружающей его предметной среды.Конструктивное и композиционное мышление, чувство 
пропорций, соотношения частей при формировании образа. 
 
Родной угол. 
Древние соборы. 
Города Русской земли. 
Древнерусские воины защитники. 
Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. 
Узорочье теремов. 
Пир в теремных палатах (обобщение темы). 
 
Каждый народ — художник  
Представление о богатстве и многообразии художественных культур мира.Отношения человека 
и природы и их выражение в духовной сущности традиционной культуры народа,в особой 
манере понимать явления жизни. Природные материалы и их роль в характере национальных 
построек и предметов традиционного быта.Выражение в предметном мире, костюме, укладе 
жизни представлений о красоте и устройстве мира. Художественная культура — это 
пространственно-предметный мир, в котором выражается душа народа.Формирование 
эстетического отношения к иным художественным культурам. Формирование 
пониманияединства культуры человечества и способности искусства объединять разные народы, 
способствовать взаимопониманию. 
 Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. 
 Народы гор и степей. 
 Города в пустыне. 
 Древняя Эллада. 
 Европейские города Средневековья. 
 Многообразие художественных культур в мире (обобщениетемы). 
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Искусство объединяет народы  
От представлений о великом многообразии культур мира — к представлению о едином для всех 
народовпонимании красоты и безобразия, коренных явлений жизни. Вечные темы в искусстве: 
материнство, уважение к старшим, защита Отечества, способность сопереживать людям, 
способность утверждать добро.Изобразительное искусство выражает глубокие чувства и 
переживания людей, духовную жизнь человека.Искусство передает опыт чувств и переживаний от 
поколения к поколению. Восприятие произведений искусства — творчество зрителя, влияющее на 
его внутренний мир и представления о жизни. 
 
Материнство. 
Мудрость старости. 
Сопереживание. 
Герои защитники. 
Юность и надежды. 
Искусство народов мира (обобщение темы). 
 
 

2.1.1.8. Музыка 
Раздел 1. «Музыка вокруг нас» (16 ч.) 
      Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление 
человеческой натуры. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера 
человека. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. 
Балет.Отечественные народные музыкальные традиции. Композитор – исполнитель – 
слушатель. Интонационное богатство музыкального мира. Музыкальные театры. Народное и 
профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 
Раздел 2. «Музыка и ты» (17 ч.) 
Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния.Песенность, 
танцевальность, маршевость. Опера. Мюзикл. Народное и профессиональное музыка. 
Выразительность и изобразительность в музыке. Ногтная запись как способ фиксации 
музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности. Общие представления 
о музыкальной жизни страны.  
Основное содержание  курса программы 2 года обучения (34ч.): 
Раздел 1. «Россия — Родина моя» (3ч.) 
Музыкальные образы родного края. Песенность как отличительная черта русской музыки. 
Песня. Мелодия. Аккомпанемент. Воспитание патриотизма авторы УМК считают одним из 
важных гуманистических качеств личности, поэтому и введение ребенка в мир музыкальной 
культуры начинается  с русской музыки. 
Раздел 2. «День, полный событий» (6ч.) 
Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. Детские пьесы П. Чайковского и С. 
Прокофьева. Различные жанровые сферы музыки этих композиторов позволяют  включать 
детей в разнообразные виды музыкальной деятельности, способствуя тем самым накоплению 
интонационно-образного словаря на доступном их сознанию музыкальном материале 
Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» (5ч.) 
Колокольные звоны России. Святые земли Русской. Праздники Православной церкви. 
Рождество Христово. Молитва.Хорал. Изучение духовной музыки решает задачу бережного 
прикосновения детей к сокровищам музыки религиозной традиции. 
Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4ч.) 
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Мотив, напев, наигрыш. Оркестр русских народных инструментов. Вариации в русской 
народной музыке. Музыка в народном стиле. Обряды и праздники русского народа: проводы 
зимы, встреча весны.  
Раздел 5. «В музыкальном театре» (5ч.) 
Опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. Симфонический 
оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в создании музыкального спектакля. Темы-
характеристики действующих лиц. Детский музыкальный театр. 
Раздел 6. «В концертном зале» (5ч.) 
Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. Развитие музыки. 
Взаимодействие тем. Контраст. Тембры инструментов и групп инструментов симфонического 
оркестра. Партитура. 
Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» (6ч.) 
Композитор — исполнитель — слушатель. Музыкальная речь и музыкальный язык. 
Выразительность и изобразительность музыки. Жанры музыки. Международные конкурсы. 
Основное содержание  курса программы 3 года обучения (34ч.): 
Раздел 1. «Россия — Родина моя» (5ч.) 
Песенность русской музыки. Образы родной природы в романсах русских композиторов. 
Лирические образы вокальной музыки. Звучащие картины. Образы Родины, защитников 
Отечества в различных жанрах музыки: кант, народная песня, кантата, опера. Форма-
композиция, приемы развития и особенности музыкального языка различных произведений.  
Раздел 2. «День, полный событий» (4ч.) 
Жизненно-музыкальные впечатления ребенка с утра до вечера. Образы природы, портрет в 
вокальной и инструментальной музыке. Выразительность и изобразительность музыки разных 
жанров и стилей композиторов.Сценическое воплощение отдельных сочинений программного 
характера.  
Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» (4ч.) 
Древнейшая песнь материнства. Образы Богородицы в музыке, поэзии, изобразительном 
искусстве, икона Владимирской Богоматери — величайшая святыня Руси. Праздники Русской 
православной церкви: Вербное воскресенье, Крещение Руси. Святые земли Русской. Пес-
нопения и молитвы в церковном богослужении, песни и хоры современных композиторов, 
воспевающие красоту материнства, любовь, добро. 
Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4ч.) 
Жанр былины в русском музыкальном фольклоре. Особенности повествования. Певцы-
гусляры. Образы былинных сказителей, певцов-музыкантов, народные традиции и обряды в 
музыке русских композиторов. Мелодии в народном стиле. Имитация тембров русских 
народных инструментов в звучании симфонического оркестра. Звучащие картины. 
Раздел 5. «В музыкальном театре» (6ч.) 
Путешествие в музыкальный театр. Обобщение и систематизация жизненно-музыкальных 
представлений школьников об особенностях оперного и балетного спектаклей. Сравнительный 
анализ музыкальных тем-характеристик действующих лиц, сценических ситуаций, 
драматургии в операх и балетах.  
Раздел 6. «В концертном зале» (6ч.) 
Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей в воплощении 
диалогасолиста и симфонического оркестра. «Вторая жизнь» народной песни в 
инструментальном концерте. Музыкальные инструменты: флейта, скрипка, их выразительные 
возможности. Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. Звучащие картины. 
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Контрастные образы программной сюиты, симфонии. Особенности драматургии. 
Музыкальная форма.  
Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...»(5ч.) 
Музыка — источник вдохновения, надежды и радости жизни. Роль композитора, исполнителя, 
слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений. Сходство и различие 
музыкальной речи разных композиторов. Музыкальные иллюстрации. 
Джаз — искусство XX века. Особенности мелодики, ритма, тембров инструментов, манеры 
исполнения в джазовой музыке. Импровизация как основа джаза.  
Основное содержание  курса программы 4 года обучения (34ч.): 
Раздел 1. «Россия — Родина моя» (3ч.) 
Общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов. Жанры народных 
песен, их интонационно-образные особенности. Лирическая и патриотическая темы в русской 
классике. 
Раздел 2. «О России петь — что стремиться в храм…» (4ч.) 
Святые земли Русской. Праздники Русской православной церкви. Пасха. Церковные 
песнопения: стихира, тропарь, молитва, величание. 
Раздел 3. «День, полный событий» (6ч.) 
«В краю великих вдохновений...». Один день с А. Пушкиным. Музыкально-поэтические 
образы. 
Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3ч.) 
Народная песня — летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов. 
Интонационная выразительность народных песен. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке 
и музыкантах. Музыкальные инструменты России. Оркестр русских народных инструментов. 
Вариации в народной и композиторской музыке. Праздники русского народа. Троицын день. 
Раздел 5. «В концертном зале» (5ч.) 
Различные жанры вокальной, фортепианной и симфонической музыки. Интонации народных 
танцев. Музыкальная драматургия сонаты. Музыкальные инструменты симфонического 
оркестра. 
Раздел 6. «В музыкальном театре» (6ч.) 
Линии драматургического развития в опере. Основные темы — музыкальная характеристика 
действующих лиц. Вариационность. Орнаментальная мелодика. Восточные мотивы в 
творчестве русских композиторов. Жанры легкой музыки.  
Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» (7ч.) 
Произведения композиторов-классиков и мастерство известных исполнителей. Сходство и 
различие музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. Музыкальные образы и их 
развитие в разных жанрах. Формы музыки. Авторская песня. Восточные мотивы в творчестве 
русских композиторов. 

 
2.1.1.9. Технология 

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 человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы 
быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России). Особенности 
тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, 
отражающие природные, географические и социальные условия разных  народов. 
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      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 
трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 
распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других 
дидактических материалов), 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 
воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документации (целеполагание, 
планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, 
групповых и индивидуальных проектов.  Культура межличностных отношений в совместной 
деятельности. Результат проектной деятельности - изделия, которые могут быть использованы 
для оказания услуг, для организации праздников, для самообслуживания, для использования в 
учебной деятельности и т. п. Освоение навыков самообслуживания, по уходу за домом, 
комнатными растениями. 
      Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия. 
 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
      Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 
механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и 
их практическое применение в жизни. 
     Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и 
замена материалов в соответствии с их декоративно-художественным и конструктивным 
свойствами, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости 
от назначения изделия. 
      Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 
инструментов), соблюдение правил  их рационального и безопасного использования. 
     Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 
(технологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и назначения изделия; выстраивание 
последовательности практических действий и технологических операций; подбор  и замена 
материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, 
сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 
изменений. 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 др.), отделка изделия или его деталей 
(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Грамотное заполнение технологической карты. 
Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных 
народов России (растительный, геометрический и другой орнамент). 
     Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 
графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их 
узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, 
центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой 
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на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 
эскизу, схеме. 
Конструирование и моделирование 
      Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). 
Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции 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, 
простейшему чертежу или эскизу. 
Практика работы на компьютере 
      Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 
переработки информации. 
      Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 
Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 
представление 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 техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 
образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СО). 
     Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 
преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 
детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 
программ Word. 

 
2.1.1.10. Физическая культура 

                                     Знания о физической культуре  
 

        Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 
физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Что такое физическая культура. 
Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание как жизненно важные способы передвижения человека. 
Пища и питательные вещества.  Органы пищеварения. Органы чувств. Твой организм ( основные 
части тела человека, основные внутренние органы, скелет, мышцы, осанка). Сердце и 
кровеносные сосуды. Мозг и нервная система. Органы дыхания. Вода и питьевой режим. Личная 
гигиена. 
        Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 
организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. Спортивная одежда и обувь. 
Первая помощь при травмах. 

        Виды испытаний (тестов) и нормативов, возрастные ступени  «Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «ГТО»»  (далее - ВФСК «ГТО»»). Условия допуска к сдаче 
контрольных испытаний (тестов) «Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО»»  
. 

  Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 
соревнований. Когда и как возникли физическая культура и спорт. Современные олимпийские 
игры. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. История возникновения 
«Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО»» . 
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  Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 
развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических 
качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости 
и равновесия. Тренировка ума и характера. Закаливание. 

  Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 
Самоконтроль. 

 
Способы физкультурной деятельности 

 
      Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 
закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 
развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных 
занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

  Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. 
Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

 Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 
спортивных площадках и в спортивных залах). 

 
Физическое совершенствование  

 
 Физкультурно-оздоровительная деятельность 
 Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. 
 Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 
 Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 
 Спортивно-оздоровительная деятельность  

  Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые действия 
в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

 Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 
лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

 Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в 
исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор 
присев; 2) кувырок вперёд 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 присев, кувырок вперёд. 
 Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. Подготовка к 

выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским 

физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО), ( далее – Подготовка к 
выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов ВФСК «ГТО») 

 Гимнастическая комбинация. Например, 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 вперёд ноги. 

    Опорный прыжок: с разбега на гимнастического козла. 
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Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 
гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 
переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 
Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 
ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; чел-
ночный бег; высокий старт с последующим ускорением. Подготовка к выполнению видов 
испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным 
комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО). ( далее – Подготовка к выполнению видов 
испытаний (тестов) и нормативов ВФСК «ГТО») 
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 
высоту; спрыгивание и запрыгивание. Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и 
нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к 
труду и обороне» (ГТО). ( далее – Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и 
нормативов ВФСК «ГТО») 

Броски: большого мяча (0,5 кг;1 кг) на дальность разными способами.  
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. Подготовка к выполнению видов 
испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным 
комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО). ( далее – Подготовка к выполнению видов 
испытаний (тестов) и нормативов ВФСК «ГТО») 
Кроссовая подготовка. Равномерный, медленный бег, до 5-8 мин, кросс по слабопересечённой 
местности до 1 км без учёта времени. Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и 
нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к 
труду и обороне» (ГТО). ( далее – Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и 
нормативов ВФСК «ГТО») 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые 
задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 
координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 
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 корзину; 
подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на 
материале волейбола. 

 
2.2.2.11.Кубановедение  

        1 класс  
Введение. Мой родной край  

Раздел 1. Я и моя семья  
Будем знакомы! Кто я? Какой я? Любимые занятия. Моя семья. Обязанности и увлечения в 
нашей семье. Семейные традиции. Праздники, которые мы отмечаем вместе. Будем жить одной 
семьей (творческий проект). 
Раздел 2. Я и моя школа  
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Наша школа. Правила поведения в школе. Знакомство со школой. Традиции нашей школы. 
Школьные поручения и обязанности. Мой режим дня. Мои одноклассники. Правила школьной 
дружбы. Мы такие разные, но так похожи (творческий проект). 
Раздел 3. Я и мои родные места  
Главный город Краснодарского края. Достопримечательности. Мой адрес. Улица, на которой я 
живу. Правила Поведения в общественных местах, на улице, в транспорте. Труд жителей моего 
населённого пункта. Труд моих родных. Какой я житель (исследовательский проект). 
Раздел 4. Я и природа вокруг меня  
Растения и животные вокруг меня. Что где растёт, кто где живёт. Забота о комнатных растениях 
и домашних животных. Красота природы моей местности. Поэты, прозаики, художники о 
красоте родного края. Милый сердцу уголок (творческая мастерская). 
Раздел 5. Духовные истоки Кубани 
Семья. Родители. Родительская любовь и благословение. 
Традиции казачьей семьи 
Наша школа. Воскресная школа. Светские и православные традиции школы. 
Достопримечательности. Духовные святыни моей малой Родины. 

2 класс  
Введение. Символика района (города), в котором я живу  
Раздел 1. Природа моей местности  
Годовой исследовательский проект сезонных изменений. 
Часть 1: «Уж небо осенью дышало». 
Времена года на Кубани. Формы земной поверхности моей местности. Водоёмы моей местности 
и их обитатели. Правила поведения у водоёмов. Растительный мир моей местности. 
Лекарственные растения. Правила сбора и использование лекарственных растений. Ядовитые 
растения. Первая помощь при отравлении ядовитыми растениями. Животный мир моей 
местности. Красная книга Краснодарского края. Правила защитников природы. Растения и 
животные в природе и жизни людей (исследовательский проект). 
Раздел 2. Населённые пункты  
Годовой исследовательский проект сезонных изменений. 
Часть 2: «Зимушка-зима, зима снежная была». 
Мой родной город (станица, аул, хутор, село). Улицы моего населённого пункта. История 
образования города (района). Глава города (района). Населённые пункты Краснодарского края. 
Где я могу проводить свободное время (исследовательский проект). 
Раздел 3. Труд и быт моих земляков  
Казачья станица. Религиозные традиции моих земляков. Особенности казачьего быта. Уклад 
кубанской семьи. Ремёсла на Кубани. Труженики родной земли. 
Годовой исследовательский проект сезонных изменений. 
Часть 3: «Ласточка с весною в сени к нам летит». 
Профессии и место работы членов моей семьи. Мои земляки в годы Великой Отечественной 
войны. Семья и семейные традиции. Труд в моей семье (творческий проект). 
Годовой исследовательский проект сезонных изменений. 
Часть 4: «Здравствуй, лето!». 
Раздел 5. Духовные истоки Кубани 
Родная земля. Родина. Поклонные кресты. 
Духовные родники жизни. Религиозные традиции моих земляков. 
Красный угол. Икона. 
"Нет больше той любви, чем жизнь отдать за други своя" 
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3 класс  

Введение. Изучаем родной край  
Раздел 1. Нет в мире краше Родины нашей  
Рельеф Краснодарского края. Природные явления и стихийные бедствия. Правила безопасного 
поведения. Водоёмы Краснодарского края. Растительный и животный мир Кубани. Кубань - 
территория здоровья. Курорты Краснодарского края. Спорт, туризм. Красота окружающего 
мира: талантливые люди о нашем крае. Нет в мире краше Родины нашей (творческий проект). 
Раздел 2. Без прошлого нет настоящего  
Прошлое и настоящее. «Лента времени». Древние города. История на карте. Переселение казаков 
на Кубань. С верою в сердце. Символика Краснодарского края история и современность. Добрые 
соседи. Майкоп- столица Республики Адыгея. Без прошлого нет настоящего (исследовательский 
проект). 
Раздел 3. Казачьему роду нет переводу  
Твоя родословная. История твоей семьи. Ты и твоё имя, имена в твоей семье. Из истории 
кубанских фамилий. Семейные ценности. Мама. Твои земляки - труженики. Кубанские умельцы. 
Народные обычаи и традиции. Казачий фольклор. Казачьему роду нет переводу (проектная 
работа). 
Раздел 4. Духовные истоки Кубани 
Святые источники Кубани 
Храмы. Внутреннее и внешнее устройство. 
Именины. 
Подвиг материнства. 

4 класс  
Введение. Мой край на карте России  
Раздел 1. Береги землю родимую, как мать любимую  
Природные зоны Краснодарского края. Заповедники, заказники, школьные лесничества, 
расположенные на территории края. Роль водоёмов в природе и жизни человека. Использование 
и охрана водоёмов. 
Типы почв. Защита и охрана почв. Полезные ископаемые края, их использование. Значение 
природных богатств Краснодарского края для жителей России. Береги землю родимую, как мать 
любимую (проектная работа). 
Раздел 2. Земля отцов - моя земля  
Как изучают историю Кубани: исторические источники. Вещественные исторические 
источники. История Кубани в архитектуре. Жилища людей разных эпох. Екатеринодар - 
Краснодар. Современный облик административного центра. Вещи рассказывают о прошлом. 
Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник имени Е.Д. 
Фелицына. Предметы быта различных эпох. Одежда жителей Кубани в прошлом и настоящем. 
Народные ремёсла и промыслы на Кубани. Письменные исторические источники. История 
Кубани в документах, литературных, научных источниках. Современные письменные 
источники. Символика Краснодарского края: гербы городов и районов. Устная история родного 
края. Обычаи и традиции народов, живущих на Кубани.  
Земля отцов - моя земля (проектная работа). 
Раздел 3. Жизнь дана на добрые дела  
Просветители земли кубанской. Защитники Отечества. Труженики полей. Наши земляки — 
гордость страны. Радетели земли кубанской. Ты — наследник земли отцов. Жизнь дана на 
добрые дела (проектная работа). 
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           Раздел 4. Духовные истоки Кубани 
Библия. Библиотеки. 
Культурное наследие Кубани. 
Музеи - хранители материальной и духовной культуры. 
Я как хранитель духовного наследия Кубани. 10 заповедей. 
 
Родной язык (на русском) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Особенности 
оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок. 
Практическая работа: «Оформление буквиц и заставок». 
Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением 
слова. Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 1) Дом в старину: что как 
называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина и т. д.). 2) Как называлось 
то, во что одевались в старину: (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти и т.д.) Особенности 
фольклорного текста. 
 Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). 
Проектное задание: «Словарь в картинках». 
Раздел 2. Язык в действии  
Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. Соблюдение 
орфоэпических норм и правильной интонации. 
Раздел 3. Секреты речи и текста  
Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо попросить? Как похвалить 
товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос 
как запрос на новое содержание). Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на 
вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу 
беседы, используя текст. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 
общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 
Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Проектная деятельность обучающихся 
 
 «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ (НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ)»     

1. Русский язык: прошлое и настоящее  
Особенности оформления книг в Древней Руси. Первые книги на 

Руси и начало книгопечатания (общее представление). Особенности оформления книг в Древней 
Руси: оформление красной строки и заставок. Рекомендуемая литература: Е. Осетров «Сказ о 
друкаре Иване и его книгах» 
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 Дом в старину: что как называлось. Слова, обозначающие предметы традиционного русского 
быта {изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина и т. д.). Работа со словом 
(распознавание прямого и переносного значения слов, их многозначность), целенаправленное 
пополнение активного словарного запаса. Рекомендуемая литература: русские народные сказки 
«Заюшкина избушка», «Зимовье зверей» и т.д. 
 Как называлось то, во что одевались в старину: (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти и т.д.).  

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (национальная одежда. 
Особенности языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, и т.д.). Рекомендуемая литература: 
Л. Сергеева. Сказки о русской народной одежде «Сарафан в гостях у Рубахи». 

   Звукопись в стихотворном художественном тексте. Звукопись (прием усиления 
изобразительности текста с помощью повторения ударных и безударных слогов, гласных и 
согласных звуков) в стихотворном художественном тексте. Поэтические повторы, образующие 
особое построение текста. Рекомендуемая литература: «Все наоборот. Небылицы и нелепицы в 
стихах». Составитель Г. Кружков; «Русская поэзия детям». Составитель Е.О. Путилова; «Поезд 
стихов. Из зарубежной поэзии для детей». 
Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 
сочетаемости слов). Монолог как форма речевого  высказывания. Монологическое речевое 
высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в 
виде (форме) ответа на вопрос. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, 
антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания. Рекомендуемая 
литература: К. Ушинский: «Спор животных», «Четыре желания», «Солнце и радуга». Л. Толстой. 
«Старик и яблони». 

2. Язык в действии  
   3. Секреты речи и текста 
Учимся разговаривать друг с другом. Диалог как вид речи. 
Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них, выслушивать, не 
перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свое мнение о прочитанном. 
 Учимся разговаривать со взрослыми. Нормы речевого этикета в 

            Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок 
в сочетаемости слов). Монолог как форма речевого  высказывания. Монологическое речевое 
высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде 
(форме) ответа на вопрос. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, 
антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания. Рекомендуемая 
литература: К. Ушинский: «Спор животных», «Четыре желания», «Солнце и радуга». Л. Толстой. 
«Старик и яблони». 
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условиях учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями этикета на основе 
прочитанных произведений. Рекомендуемая литература: Васильева-Гангнус Л.В. «Азбука 
Вежливости». 

2.3. Программа духовно – нравственного развития  и  воспитания 
обучающихся на ступени начального общего  образования 

в  МБОУ НОШ 39 
 

2.3.1.Пояснительная записка  
Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования МБОУ НОШ 39 
являются Закон Российской Федерации «Об образовании», Федеральный государственный 
образовательный стандарт, Концепция духовно-нравственного воспитания и развития личности 
гражданина России. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся МБОУ НОШ 39 
является ориентиром для формирования всех разделов основной образовательной программы 
начального общего образования, концептуальной и методической основой для достижения 
национального воспитательного идеала. Программа разрабатывается с учетом культурно-
исторических, этнических, социально-экономических, демографических и иных особенностей 
Краснодарского края, запросов семей и других субъектов образовательного процесса и 
подразумевает конкретизацию задач, ценностей, содержания, планируемых результатов, а также 
форм воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с семьей, учреждениями 
дополнительного образования, традиционными религиозными и другими общественными 
организациями, развития ученического самоуправления, участия обучающихся в деятельности 
детско-юношеских движений и объединений, спортивных и творческих клубов. 

Программа духовно-нравственного развития  МБОУ НОШ 39 содержит положения и 
методические рекомендации по формированию целостной образовательной среды и целостного 
пространства духовно-нравственного развития младшего школьника, иначе определяемого как уклад 
школьной жизни, интегрированного в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную деятельность 
обучающегося и его родителей (законных представителей). При этом  МБОУ НОШ 39  создаёт 
условия для реализации программы, обеспечивая духовно-нравственное развитие обучающихся на 
основе их приобщения к базовым общечеловеческим ценностям, ценностям семьи, своей этнической, 
конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у 
них идентичности гражданина России и направляя образовательный процесс на воспитание ребёнка 
в духе любви к Родине и уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей 
страны, на развитие его творческих способностей и формирование основ его социально 
ответственного поведения в обществе и в семье. 

Цели духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся МБОУ НОШ 39 на ступени 
начального общего образования формулируются, достигаются и решаются в контексте 
национального воспитательного идеала, представляющего собой высшую цель образования, 
нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого 
направлены усилия основных социальных субъектов: государства, семьи, школы, традиционных 
религиозных и общественных организаций. 

 Основная педагогическая цель МБОУ НОШ 39  — воспитание, социально-педагогическая 
поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и 
компетентного гражданина России. 

Задачи: 
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        в области формирования личностной культуры: 
• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 
• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную 
оценкусвоим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения; 
• формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определённого 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 
недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 
жизненного оптимизма; 

• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 
духовных традиций; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 
настойчивости в достижении результата; 

в области формирования социальной культуры: 
• формирование основ российской гражданской идентичности; 
• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 
• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 
• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 

другим людям; 
• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, 

культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов России. 
в области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основе российского общества; 
• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 
• формирование представления о семейных ценностях; 
• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 
2.3.2.Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания младших 
школьников МБОУ НОШ 39: 

-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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     2.3.3. Ценностные ориентации духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся МБОУ НОШ 39 
    Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания МБОУ НОШ 39  являются 

ценности, хранимые в культурных, этнических, семейных и других социокультурных традициях и 
передаваемые от поколения к поколению.  

Традиционными источниками нравственности являются: 
• патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 
• социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, равноправие, милосердие, честь, 
достоинство; 

• гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское общество, 
закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания, забота о 
благосостоянии общества; 

• семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, достаток, 
уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

• личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, 
самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, способность 
к личностному и нравственному выбору; 

• труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и 
настойчивость, трудолюбие; 

• наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 
• традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни человека, 

ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 
межконфессионального диалога; 

• искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 
смысл жизни, эстетическое развитие; 

• природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 
сознание; 

• человечество — мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс 
человечества, международное сотрудничество. 

 
2.3.4 Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности 

по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся  МБОУ НОШ 39 
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся МБОУ НОШ 39  на ступени 

начального общего образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и 
семьёй, внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие образовательного 
учреждения и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни 
обучающегося.  

При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования МБОУ НОШ 39 взаимодействует с 
общественными организациями и объединениями гражданско-патриотической, культурной, 
экологической  направленности, детско-юношескими и молодёжными движениями. 

Формы взаимодействия: 
• участие представителей общественных организаций и объединений  с согласия обучающихся 

и их родителей (законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках 
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реализации направлений программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
ступени начального общего образования; 

• реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с обучающимися 
в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования и одобренных педагогическим 
советом образовательного учреждения и родительским комитетом школы; 

• проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития и 
воспитания в школе. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из 
самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку уклад 
семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих нравственный 
уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рассматривается 
как одно из важнейших направлений реализации программы духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 
определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса 
Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании». 

Система работы  МБОУ НОШ 39 по повышению педагогической культуры родителей 
(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся младшего школьного возраста основана на следующих принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том числе 
в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательного 
учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке 
содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 
оценке эффективности этих программ; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 
(законных представителей); 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 
представителям); 

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 
культуры каждого из родителей (законных представителей); 

• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 
воспитания детей; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания 
2.3.5.Планируемые результаты духовно- нравственного развития  и воспитания 
обучающихся  в МБОУ НОШ 39 

        В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся МБОУ НОШ 39 на ступени начального общего образования должно обеспечиваться 
достижение обучающимися: 

• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 
получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности  

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 
(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.). 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по 
трём уровням. 
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Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 
общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 
поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 
жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми 
для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и 
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 
реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. 
в защищённой, дружественной социальной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) 
первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или 
отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного 
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 
действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным 
деятелем, свободным человеком.  

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
на ступени начального общего образования должны быть достигнуты следующие воспитательные 
результаты: 

-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). 

 

2.4.Программа формирования экологической культуры, формирования здорового  
и безопасного образа жизни МБОУ НОШ 39 

 
Пояснительная записка. 

              Одна из самых болезненных проблем современного российского общества выявляется в 
противоречии между потребностью государства в физически, психически и нравственно 
здоровом населении и драматической статистикой, сигнализирующей, что фактические 
показатели здоровья россиян находятся на угрожающе низком уровне.  

 Поскольку будущее страны зависит от здоровья подрастающего поколения, МБОУ НОШ 
39 формирование и профилактику здоровья школьников воспринимает как социальный заказ 
общества институтам воспитания (семье, дошкольным учреждениям, школам). Приходится 
констатировать, что только 10% юношей и девушек, получающих аттестат о среднем образовании, 
здоровы. Растёт число учащихся, употребляющих алкоголь, наркотики, токсические и 
психотропные вещества, а также число детей-инвалидов. Высокая интенсивность учебного 
процесса часто не соответствует возможностям детского организма, а формы её организации 
способствуют развитию гиподинамии, что приводит к росту нервно-психических и 
сердечнососудистых заболеваний и их следствию — различным формам девиантного поведения.  



183 
 

 Гуманизация общества и школы формирует новую педагогическую парадигму. 
Педагогическая наука отмечает её основные параметры: гуманизм, личностно-ориентированный 
подход, интерактивные и инновационные методы и технологии. Стратегическая цель образования 
— способствовать развитию и самоактуализации учащихся. Овладение знаниями, умениями и 
навыками рассматривается как средство для такого развития. Таким образом, и внешняя ситуация, 
связанная с ухудшением экологической обстановки и показателей заболеваемости детей, и 
интреапроцессы в теории и практике педагогики ставят систему образования перед 
необходимостью активного внедрения воспитания культуры здоровья как важнейшей 
стратегической составляющей целостного педагогического процесса. Оттого, насколько широко и 
быстро мы сможем это сделать, зависит здоровье наших детей и следующих поколений россиян. 
Не только дискретные здоровьесберегающие технологии, отдельные школы - центры здоровья, но 
и все структуры системы образования, все аспекты целостного учебно-воспитательного процесса 
нужно нацелить на формирование культуры здоровья. 

Основой федеральных образовательных стандартов становится компетентностный 
подход. Он направлен на формирование базовых компетентностей современного человека: 
информационной, коммуникативной, самообразования и самоорганизации. При этом последняя 
подразумевает умение ставить цели, планировать, ответственно относится к здоровью, 
полноценно использовать личностные ресурсы. Здоровьесберегающее образование переходит на 
новый уровень здоровьеформирующего образования. Кроме того, впервые в требования к 
результатам образования включен такой важный с позиции сохранения здоровья детей критерий, 
как «способность к контролю и самоконтролю состояния здоровья».  

Стандарты предполагают не только предметные, но и метапредметные результаты 
образовательной деятельности. Последние достигаются за счет интеграции нескольких учебных 
предметов. 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» значительно расширяет 
возможности школы в сфере «образования и здоровья». В разработанных на ее основе 
рекомендациях Министерства образования и науки РФ представлены новые направления 
деятельности. «При установлении требований к условиям реализации образовательных программ 
большее внимание необходимо уделять качественной организации сбалансированного питания 
учащихся, медицинского обслуживания и спортивных занятий. Своевременная диспансеризация, 
реализация профилактических программ, организация внеурочных спортивных мероприятий, 
обсуждение с детьми вопросов здорового образа жизни в значительной степени влияют на 
улучшение здоровья школьников». 

 Необходимо менять ориентиры в системе образования, и сверхзадачей любого урока, 
любых взаимоотношений школы и школьника, любого административного начинания должна 
быть установка (как у врача) — "не навреди" физическому, психическому и духовному здоровью 
ребенка. 

В педагогической практике сегодняшнего дня можно выделить три основные группы 
подходов к решению проблемы здоровья в учреждениях образования: профилактический, 
методический и формирование здоровой личности. 

Профилактический подход предусматривает передачу базовых знаний об индивидуальном 
здоровье; медико-социальный мониторинг состояния здоровья воспитуемых; работу по профилактике 
вредных привычек и возможных заболеваний. Это просветительский и непосредственно 
обучающий подход, как правило, — сфера деятельности классных руководителей и школьных 
медицинских работников, учителей биологии, физкультуры, ОБЖ; информация по технике 
безопасности на уроках физики, химии, труда и др. 
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Методический подход учитывает негативное воздействие на здоровье самой действующей 
системы обучения. Он предполагает использование учителем демократических методов 
организации учебного процесса; отказ от авторитарного стиля; обучение учащихся способам и 
приёмам взаимодействия с самим собой, своим внутренним миром, друг с другом и со взрослыми, 
с окружающим обществом и природой; формирование мотивации к самоактуализации и обучение 
навыкам самоорганизации и самообразования; формирование среды сотрудничества школьников 
и учителей в ходе учебного процесса. Основная его цель — создание силами школьного коллектива 
нетравмирующей и безопасной развивающей школьной среды для учащихся. 

Кроме того, каждый учитель средствами своего предмета может и должен осуществлять 
оздоровительную направленность уроков. И, наконец, активная функция педагогической 
деятельности предполагает личный пример учителя, ведущего здоровый образ жизни. 

Третий подход -  формирование здоровой личности. Он включает в себя оба 
вышеназванных направления, а также организацию системы условий для сохранения и созидания 
здоровья. Это увеличение часов на занятия по физической культуре, введение физкультпауз; 
развитие системы спортивных секций; вовлечение учащихся в различные виды реальной 
творческой деятельности; организация здорового качественного питания. Такой серьёзный 
комплексный подход возможен только общими усилиями медицинских работников и социальных 
педагогов, психологов, всех учителей и воспитателей, методистов законодательных органов и 
администраций всех уровней. 

Исходя из этого, педагогический коллектив МБОУ НОШ 39, видя обозначенные 
проблемы здоровья учащихся, отводит себе особое место и ответственность в оздоровительном 
процессе школьного обучения.  

«Здоровье школьников» (в широком смысле) как основной параметр развития детей, 
охватывает все составляющие их личностного развития. По определению Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) в него входят физический, психический и социальный аспекты. Исходя из 
этих составляющих, были спроектированы основные направления работы МБОУ НОШ 39 

 

Аспекты здоровья Направления работы МБОУ НОШ 39 
-физический 
-психический 
-социально-нравственный 

-здоровье 
-интеллект 
-нравственность, эстетика, творчество 
-гражданин-патриот 
-профессия 
-лидер  

 
Из проведенного опроса в социуме МБОУ НОШ 39 выявлено, что наряду с формированием 

прочных знаний и компетентностей, ученики, родители и общественность ставят 
здоровьесбережение и безопасность жизнедеятельности на ведущее место: 

85% родителей считают, что МБОУ Нош 39 не только должна давать знания, но и сохранять 
здоровье ребенка и учить его действовать в чрезвычайных ситуациях; 

73% опрошенных жителей микрорайона уверены в том, что роль школы – сохранение и 
укрепление здоровья ученика, обучение умению быстро приспосабливаться к изменяющимся 
условиям жизни; 

67% опрошенных учащихся считают, что для них важно не только получение знаний, но и 
сохранение здоровья. 

Поэтому одной из главных задач в работе МБОУ НОШ 39  является сохранение и 
укрепление здоровья школьников. Следовательно, при формировании образовательной программы 
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МБОУ НОШ 39 в соответствии с запросом социума разработана «Программа формирования 
культуры здорового и безопасного образа жизни МБОУ НОШ 39».  

Цели программы  
- создание условий для повышения общего образования, которые предполагают проведение 

оптимизации учебной психологической и физической нагрузки,  
-создание в МБОУ НОШ 39 условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся,  
-воспитания личной ответственности за собственное здоровье и благополучие,  
-приобретение навыков здорового образа жизни,  
-профилактика вредных привычек, обретение способности к здоровому творчеству,  
-формирование полноценной, всесторонне развитой личности. 
Задачи программы  
- сформировать у учащихся представления об основных компонентах здорового образа 

жизни;  
-выработать и закрепить у детей и подростков в период их обучения в школе осознанное 

отношение к здоровью и личной и общественной безопасности;  
-обеспечить двигательную активность как важнейшее условие сохранения здоровья в 

соответствии с принципами возрастными особегнностями; 
- дать представление о влиянии эмоций на здоровье и обучить навыкам эмоциональной 

разгрузки; 
- научить обучающихся делать осознанный выбор в пользу здорового образа жизни;  
-развитие гармоничных отношений учащихся с социальным окружением.  
Основные направления деятельности по формированию здорового и безопасного образа 

жизни:  
- оптимизация санитарно-гигиенических условий обучения;  
-рациональная организация учебного процесса и учебной нагрузки учащихся;  
-обеспечение полноценного, качественного горячего питания детей; совершенствование 

физического воспитания; 
- обеспечение психологического комфорта всем участникам образовательного процесса;  
-использование здоровьесберегающих технологий;  
-широкое использование программ в сфере здоровья;  
-интеграция в учебно-воспитательный процесс оздоровительных мероприятий;  
-обеспечение семейного консультирования, ориентированного на укрепление социальной 

адаптации ребенка;  
-организация работы по укреплению здоровья учителей;  
-обучение педагогических кадров по вопросам охраны здоровья детей; проведение 

мониторинга здоровья. 
Для себя мы выработали рациональную организацию образовательного процесса. Учебный 

год в школе для учащихся 1 классов – 33 недели, для 2-11 классов – 34 недели. Продолжительность 
каникул в течение года 30 календарных дней. Для учащихся 1 классов установлены дополнительные 
каникулы в III четверти. Учебный годовой каникулярный график работы для учащихся 1-4 классов 
состоит из 4 четвертей. Предусмотрена 5-дневная рабочая неделя для учащихся 1-4кл. Учебные 
занятия проводятся в две смены, продолжительность уроков в 1 классе в 1 полугодии – 35 минут, 
во втором полугодии -  40 минут, а в остальных классах – 40 минут. Наполняемость классов – до 29 
учащихся.. Недельная нагрузка определяется в соответствии с СанПиН. 

Необходимо большее внимание уделять организации медицинской профилактики и 
наблюдению за состоянием здоровья детей. Наладить тесную связь с поликлиникой. Необходимо 
проводить дважды в год медицинский скрининг состояния здоровья школьников. Одна из самых 
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главных задач здоровьесберегающей работы – устранить из образовательной среды факторы риска 
для здоровья учащихся. Необходимо перестроить работу МБОУ НОШ 39, сделав приоритетом 
сохранение здоровья детей, это предполагает активный поиск форм и методов 
здоровьесберегающих педагогических приемов работы с детьми и использование 
здоровьесберегающих технологий обучения. Одним из факторов риска является физкультурно-
просветительская работа, которая требует системности, изменения содержания и дифференциации 
средств и форм физического воспитания. Организация школьного питания, с целью профилактики 
заболевания органов пищеварения требует оптимизации. Необходимы координальные перемены в 
системе обслуживания и раздачи завтраков. Особого внимания и поддержки требует работа по 
профилактике и предупреждению трудностей в обучении, профилактика школьной дезадаптации. 
Основным направлением в формировании здорового образа жизни является работа по воспитанию 
у учащихся представления об ответственности за собственное здоровье и здоровье окружающих. 
Гигиеническое воспитание и обучение должно носить комплексный характер. Повышая 
грамотность учащихся в этом вопросе, необходима работа в этом направлении и с семьями детей. 
Известно, что недостаточные коммуникативные навыки часто выступают основой поведенческих 
рисков, конфликтных и стрессовых ситуаций. В этой связи педагоги и родители гимназии должны 
строить совместную работу, чтобы помочь детям овладеть навыками позитивного общения, 
принятия решения, критического мышления, межличностных контактов, умения постоять за себя и 
договориться с другими, противостоять групповому давлению сверстников, выхода из конфликтной 
ситуации.  

Нами выработана циклограмма работы классного руководителя МБОУ НОШ 39 по 
воспитанию культуры здоровья школьников. 

Ежедневно: контроль посещаемости, соблюдения детьми правил личной гигиены, 
выполнения санитарно-гигиенических требований в учебном кабинете, организация регулярного и 
качественного питания в школьной столовой, организация дежурства, физкультминуток и 
подвижных перемен, создание положительного психологического климата в классном коллективе, 
индивидуальная работа со школьниками. 

Еженедельно: проведение бесед  и классных часов по этой теме, работа с  медсестрой – 
анализ состояния здоровья учащихся, контакты с учителями-предметниками, индивидуальные 
беседы с детьми и родителями. 

Один раз в четверть: мониторинг показателей здоровья, анализ выполнения плана работы 
по воспитанию культуры безопасного и здорового образа жизни за четверть, проведение дня 
здоровья, встреча с родительским активом,  родительское собрание, обмен опытом с коллегами. 

Один раз в год: открытое мероприятие в рамках месячника здоровья, родительское 
собрание или день открытых дверей по итогам года, мониторинг показателей здоровья, занесения 
его результатов в карты саморазвития, составление плана работы с учащимися на время летних 
каникул. 

Таким образом в МОУ НОШ 39 создана система отслеживания физического и психического 
здоровья школьников, которая помогает скорректировать поведение и здоровье учащихся. 

2.4.2.Организация работы по формированию у обучающихся МБОУ НОШ 39 культуры 
здорового и безопасного образа жизни 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы по данному направлению, в том 
числе по: 

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной 
работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 
профилактике вредных привычек; 
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• организации просветительской работы с учащимися и родителями (законными 
представителями); 

• выделению приоритетов в работе с учётом результатов проведённого анализа, а также 
возрастных особенностей обучающихся на ступени начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской работы образовательного учреждения. 
1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 
• внедрение в систему работы дополнительных образовательных программ, направленных 

на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, которые  носят  модульный 
характер, реализовываются во внеурочной деятельности и включаются в учебный процесс; 

• беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилактики 
вредных привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 
направленных на пропаганду здорового образа жизни. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 
(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 
образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) 
по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 
      • проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 
необходимой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к совместной работе по 
проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

2.4.3. План работы МБОУ НОШ 39 

№ 
п/п 

Наименование содержания Сроки  Ответственные  

1 Анализ выполнения санитарно-
гигиенического режима в школе: 
спецгрупп на уроках физкультуры, 
питания, дозировки домашних заданий, 
положительных и отрицательных 
тенденций, влияющих на эмоциональное 
состояние учащихся. 

Сентябрь 
Октябрь  

Заместитель 
директора 

поУВР 

2 Составление расписания уроков, 
предусматривающее чередование 
предметов с высоким баллом по шкале 
трудности с предметами, которые 
позволяют частичную релаксацию 
учащихся. 

Август  Заместитель 
директора 

поУВР 

3 Планирование работы по организации и 
проведению спортивных праздников, 
туристических походов, классных часов, 
направленных на пропаганду здорового 
образа жизни. 

Сентябрь  Заместитель 
директора по 

ВР 
 Классные 

руководители 
Старшая 

вожатая 
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4 Организация учебных занятий с 
исключением факторов, негативно 
влияющих на здоровье учащихся 
(неподвижная поза на уроке, отсутствие 
живых чувственных ощущений, 
преобладание словесно-информационного 
принципа учебного процесса, отсутствие 
чувственно-эмоционального фона на 
уроке). 

Ежедневно  Учителя-
предметники  

5 Мониторинг физического здоровья 
учащихся по итогам медосмотра. 

Один раз в 
год 

Классные 
руководители 

Медсестра   
6 Современное информирование субъектов 

образовательного процесса о состоянии 
здоровья учащихся и условиях, 
способствующих сохранению и развитию 
здоровья. 

Один раз в 
полугодие 

Заместитель 
директора        

поУВР Классные 
руководители 

7 Анализ состояния психического здоровья 
вновь поступивших учащихся. 

В течение 
года 

Медсестра 
Заместитель 
директора по 

ВР 
8 Проведение общешкольных и классных 

родительских собраний по актуализации 
ценности здоровья. 

В течение 
года 

Классные 
руководители 

9 Проведение методических совещаний на 
тему «Учёт индивидуальных особенностей 
детей». 

Один раз в 
год 

 Заместитель 
директора по 

ВР 
 

10 Проведение дня здоровья. Два раза в 
год 

Директор 
Заместитель 
директора по 

ВР 
Медсестра 
Классные 

руководители 
Преподаватель- 

ОБЖ 
Учителя 

физкультуры 
11 Проведение физкультминуток. На каждом 

уроке 
Учителя-

предметники 
12 Проведение туристических праздников. В течение 

года 
Классные 

руководители 
13 Обучение необходимым правилам личной 

гигиены, предупреждению инфекционных 
заболеваний. 

В течение 
года 

Классные 
руководители 
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14 Работа лектория «За здоровый образ 
жизни». 

В течение 
года 

Заместитель 
директора по 

ВР 
15 Повышение квалификации учителей 

физвоспитания. 
В течение 

года 
Директор 
 

16 Участие в городских и районных 
спартакиадах  школьников, спартакиаде 
допризывной молодёжи. 

В течение 
года 

Преподаватель- 
ОБЖ 

Учителя 
физкультуры 

    

 
2.4.4.Формы работы в МБОУ СОШ 6 по формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся. 
1 класс 

 
с

роки 

 
ежедневно 

 
еженедельно 

 
ежемесячно 

 
по 

окончани
и 

четверт
и 

 
работа с 

родителями 

се
нт

яб
рь

 

Физкульт 
минутки 

динамическа
я пауза 

 

Уроки 
физкультуры, 
работа с 
логопедом,  
занятия в кружке 
«Спасайкин», 
классный час «Что 
такое режим дня?», 
«Азбука 
безопасности», 
«Чрезвычайная 
ситуация», «Мой 
родной 
микрорайон», 
Беседа «Учимся 

ходить и сидеть 
правильно», 
Занятие «Мы – в 
школьной 
столовой». 
 

Разучивание 
подвижных  
игр. 

 

 Родительс
кое 
собрание 
«Первый раз 
в первый 
класс». 

ок
тя

бр
ь 

Физкульт 
минутки 

Уроки 
физкультуры, 

Медосмотр, 
День 

здоровья, 
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динамическа
я пауза 

 

занятия в кружке 
«Спасайкин» 
Классный час 

«Безопасность на 
улице», 
«Безопасный путь 
в школу, домой», « 
Мы – пешеходы», 
Беседы «Режим 

дня», «О болезнях 
грязных рук». 
 

экскурсия в 
осенний 

парк. 
но

яб
рь

 

Физкульт 
минутки 

динамическа
я пауза 

 

Уроки 
физкультуры, 
занятия в кружке 
«Спасайкин», 
работа с 
логопедом. 
Классный час 

«Это должны знать 
все», 
« Наши верные 

друзья», .беседа об 
оптимальном 
выборе одежды». 
 
 
 
 
 
 
 

Разучивание 
народных 
игр, 
экскурсия  к 
реке. 

Спортивн
ые 

соревнова
ния 

«Вперёд, 
мальчиш

ки и 
девчонки

». 

Родительск
ое 
собрание 
«Жизнь 
ребёнка и 
его успехи 
в школе». 

де
ка

бр
ь 

Физкульт 
Минутки 

динамическа
я пауза. 

 

Уроки 
физкультуры, 
занятия в кружке 
«Спасайкин», 
работа с 
логопедом, 
Классный час 

«Дорожные 
знаки.», беседа 
«Тормозной путь 
транспортных 
средств.». 

 
 

Прогулки на 
свежем 
воздухе. 

Спартак
иада 

народн
ых игр. 
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ян
ва

рь
 

Физкульт 
минутки 

динамическая 
 пауза 

Уроки 
физкультуры, 
занятия в кружке 
«Спасайкин», 
работа с 
логопедом. 
Беседа «Почему 

вреден дым 
курильщика?» 
классный час 

«Как вести себя на 
улице», «Где 
можно и где нельзя 
играть». 
 
 

Конкурс 
рисунков 
«Мы против 
курения», 
«Хорошо с 
горы 
катиться!» 

(игры на 
улице). 

 Родительс
кое 
собрание 
«Воспита
ние 
сознатель
ной 
дисципли
ны и 
ответстве
нности у 
детей». 

ф
ев

ра
ль

 

Физкуль 
Тминутки 

динамическая 
пауза 

Уроки 
физкультуры, 
работа с 
логопедом, занятия 
в кружке 
«Спасайкин», 
профи-лактика 
плоскостопия, 
беседа по 
предупреждению 
детского 
травматизма, 
классный час «Мы 
– пассажиры», 
«Безопасность на 
льду», внеурочные 
занятия «Основные 
правила  
Мойдодыра», 
«Путешествие в 
страну Здоровья». 
 

«Самые  
ловкие и 
умелые!» 

(спортивные 
соревнования) 

  

м
ар

т 

Физкультмину
тки 

динамическая 
пауза 

Уроки 
физкультуры, 
занятия в кружке 
«Спасайкин», 
работа с 
логопедом, 
классный час 
«Какие опасности 

Фитотерапия, 
разучивание 
и «Проводы 
русской 

зимы», игры 
«Чехарда»,
Фольклорн

«Игры 
доброй 
воли», 

экскурсия 
в весенний 

парк. 
 

Родительск
ое 

собрание 
«Домашни
е задания. 

Как 
научить 
ребёнка 
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нас подстерегают в 
помещении», 
«Основные 
правила пожарной 
безопасности», 
беседа «Что даёт 

человеку спорт». 
 
 
 
 

ый 
праздник 

 

самостояте
ль 

ности». 
ап

ре
ль

 

Физкульт 
минутки 

динамическая 
пауза 

Уроки 
физкультуры, 
занятия в кружке 
«Спасайкин», 
работа с 
логопедом, 
профилактика 
плоскостопия, 
классный час 
«Причины 

пожара. Поведение 
при пожаре», « 
Будь 
внимательным и 
осторожным», 
беседа о гигиене 
«Зубы и уход за 

ними». 
 
 

Операция 
«Здоровые 
зубы», 
конкурс 
рисунков 

«Советы 
бобра 
Суперзуба». 
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2класс 

м
ай

 

Физкульт 
Минутки 

динамическая 
пауза 

Уроки 
физкультуры, 
занятия в кружке 
«Спасайкин», 
работа с 
логопедом, 
классный час « 
Меры 
безопасности на 
воде летом», 
«Красный, 

жёлтый, зелёный», 
беседа о важности  
соблюдения 
правил дорожного 
движения. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Медосмотр, 
Конкурс 
рисунков 
«Мы 
выбираем 
спорт». 

«Полян
а 
силачей»  
(спортивн
ые 
соревнова
ния на  
берегу 
реки). 

Родительско
е собрание 
«Необходим
ость 
правильной 
организации 
летнего 
отдыха для 
укрепления 
здоровья 
детей». 

 
сроки 

 
ежедневно 

 
еженедельн

 
ежемесячно 

по 
окончании 

четвер

работа с 
родителями 

се
нт

яб
рь

 

Физкультмину
тки, 
динамическая 
пауза 

Уроки 
физкультуры, 
работа с 
логопедом, 
профилактик
а 
плоскостопия
, 
классный час 
 « Опасности 
в 
окружающей 
среде», «О 

Фольклорны
й  

праздник 
«Осенние 
посиделки», 

пешеходная 
экскурсия в 
окрестности 
города с 
ознакомление
м 

 Родительск
ое 
собрание 
«Безопас
ность на 
каждый 
день». 



194 
 

режиме дня», 
беседа 
«Поговорим 
о гигиене и 
санитарии». 

простейшим 
навыкам 
туристов. 

ок
тя

бр
ь 

Физкультмину
тки, 
динамическая 
пауза. 

Уроки 
физкультуры, 
работа с 
логопедом, 
профилактика 
плоскосопия, 
классный час 
«Если ты один 
дома», беседа 
«Овреде 
курения», 
беседа 
«Хочешь быть  
активным и 
здоровым—
занимайся 
спортом». 
 
 
 

Медосмотр, 
фототерапия, 
День 
здоровья, 
подвижные 
игры на 
свежем 
воздухе. 

  

но
яб

рь
 

Физкультмину
тки, 
динамическая 
пауза 

Уроки 
физкультуры, 
работа с 
логопедом, 
профилактика 
плоскостопия, 
беседа 
«Закаляйся, 
если хочешь 
быть здоров!», 
классный час  
« Отчего 
возникает 
пожар», 
«Дорога к 
здоровью». 

Экскурси
я в осенний 
лес. 

Спортив 
ные 
соревно 
вания 
«Весёлы
е 
старты». 

Родительско
е собрание 
«Учите 
детей быть 
здоровыми». 

де
ка

бр
ь 

Физкультмину
тки, 
динамическая 
пауза 

Уроки 
физкультуры, 
работа с 
логопедом, 
профилактика 

Прогулки 

свежем 
воздухе. 

Русски
е народные 
игрища. 

 



195 
 

плоскоспия, 
классный час 
Тревожные 
номера: 01, 02, 
03, 04», 
Беседа 
«Экстремаль 
ные ситуации  
вокруг нас». 
 
 
 

ян
ва

рь
 

Физкультмину
тки, 
динамическая 
пауза 

Уроки 
физкультуры, 
работа с 
логопедом, 
профилактика 
плоскостопия, 
классный час 
«Меры 
безопасности 
в зимнее 
время», 
конкурс 
рисунков 
«Дети 
Кубани—
против 
наркотиков». 

Фольклорны
й праздник 
«Пришла 
Коляда—
отворяй 
ворота». 

 Родительско
е собрание 
«Разговор 
на трудную 
тему. 
Ответственн
ость 
родителей за 
жизнь и 
здоровье 
детей». 

ф
ев

ра
ль

 

Физкультмину
тки, 
динамическая 
пауза 

Уроки 
физкультуры, 
работа с 
логопедом, 
профилактик
а 

плоскостопия, 
классный час 

«Почему на 
улице 
опасно», 
беседа «Как 
правильно 
питаться, 
если 
занимаешься 
спортом». 

Спортивны
е соревнования 

«А ну-ка, 
мальчики!» 
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м
ар

т 

Физкультмину
тки, 
динамическая 
пауза 

Уроки 
физкультуры, 

работа с 
логопедом, 
профилактик
а 

плоскостопия, 
классный час  
«Внимание, 

дорога!», 
беседа 

«Как помочь 
друг другу 
при 
несчастных 
случаях». 

Праздник 
«Весёлая 
Масленка» 

фитотер
апия. 

«Папа, 
мама, я—
спортивн
ая 
семья». 

Родитель
ское 
собрание 
«Дети и 
компьюте
р. Забота 
о глазах и 
сохранен
ии 
зрения». 

ап
ре

ль
 

Физкультмину
тки, 
динамическая 
пауза 

Уроки 
физкультуры, 
работа с 
логопедом, 
профилактик
а 

плоскостопия, 
классный час  
«Друзья 

Айболита», 
устный 
журнал 
«Расти 
здоровым!». 

 

Экскурсия в 
весенний лес, 
практическое 
занятие по 
ПДД «Наша 
улица». 

 

 Родительск
ое 
собрание 
«Воспитан
ие 
сознательн
ой 
дисциплин
ы и 
ответствен
ности у 
детей». 

м
ай

 

Физкультмину
тки, 
динамическая 
пауза. 

Уроки 
физкультуры, 
работа с 
логопедом, 
профилактик
а 

плоскостопия, 
классный час  
«Правила 

безопасного  
Поведения». 

Медосмотр, 
Конкурс 

рисунков 
«Мы 
выбираем 
здоровый 

образ 
жизни». 

Турист
ские  

Игры. 

Родитель
ское 
собрание 
«Семейн
ые  
традиции. 
Организа
ция 
летнего 
отдыха. 
Совместн
ые  
походы и 
поездки». 
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3 класс 

 

 
сроки 

 
ежедневно 

 
еженедельно 

 
ежемесячно 

по 
окончании 

четверти 

работа с 
родителями 

се
нт

яб
рь

 

Физкульт 
минутки, 
динамическая  
пауза 

Уроки 
 физкультуры, 
работа 
 с логопедом, 
профилактика 
плоскостопия, 
классный час 
 «Уроки  
городской 
безопасности», 
«Режим дня- 
здоровый образ 
жизни»,  
беседа о пользе 
активного  
 образа 
жизни.  
 

Фольклорный  
праздник  
«Кубанские 
 посиделки». 

 Родительское 
 Собрание 
 «Физиологи 
ческие  
особенности  
ребёнка данного 
возраста.  
Культура 
 учебного  
труда и  
поведения». 

ок
тя

бр
ь 

Физкульт 
минутки, 
динамическая  
пауза 
 

Уроки  
физкультуры,  
работа  
с логопедом, 
профилактика 
плоскостопия, 
инсценирован 
ная викторина 
«В гостях у 
Чистюльки», 
беседа  
«Правила  
личной гигиены», 
«Почему  
случаются 
 травмы». 

Медосмотр, 
фототерапия, 
День здоровья 
 (спортивные  
соревнования 
«Кочки и пенёчки».
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но
яб

рь
 

Физкуль 
минутки, 
динамическая  
пауза 
 

Уроки 
 физкультуры, 
 работа 
 с логопедом, 

профилактика 
плоскостопия,  
беседа «Как 

правильно  
одеваться 
 осенью и  
зимой»,  
классный час 
«Курить –  
Здоровью 
 вредить». 

Просмотр 
 кинофильма 
«Солнце, воздух 
  и вода— 
твои лучшие  
друзья», 
осенняя  
экскурсия в лес. 

Операция  
«Чистота» 
(уборка  
территории 
вокруг 
 школы),  
спортивные  
соревнования 
 «Эстафета  
ловких». 

Родительское 
 собрание  
«Поощрения  
и наказания  
детей». 

де
ка

бр
ь 

  

Физкультминутки, 
динамическая  
пауза, 
 

Уроки  
физкультуры,  
работа 
 с логопедом, 

профилактика 
плоскостопия,  
классный час 

«Осторожно: 
 гололёд», 
устный  
журнал  
«Огонь—мой друг и 

враг». 

Конкурс  
«Знатоки ОБЖ».

Праздник  
Народных 
 игр « 
Как Егорка  
ехал с горки». 

 

ян
ва

рь
 

Физкуль 
минутки, 
динамическая  
пауза 
 

Уроки  
физкультуры, 
 работа с 
 логопедом, 

профилактика 
плоскостопия, 
классный  
час «Поездка 
 за город», « 
Правила 
 поведения на 

дороге». 

Народные 
 игры на Святки,
 конкурс рисунков
 «Дети против 
 наркотиков». 

 Родительское 
 собрание « 
Организация  
правильного 
 питания  
детей». 
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ф
ев

ра
ль

 
Физкультми 
нутки, динамическая 
пауза 
 

Уроки  
физкультуры,  
работа с логопедом, 

профилактика 
плоскостопия, 
классный час 
 «О чём 
 говорят  
дорожные знаки».

Спортивные  
соревнования,  

посвящённые Дню 
защитников 
 Отечества. 
 
 
 
 
 
 
 

  
м

ар
т 

Физкуль 
тминутки, 
динамическая  
пауза 
 

Уроки 
 физкультуры,  
работа с логопедом, 

профилактика 
плоскостопия, 
классный ча 
с «Учите 
 правила  
дорожного 

движения». 

Праздник  
«Здравствуй, 
Боярыня  
Масленица!». 

Экскурсия  
в весенний  
парк,  
участие 
 в благоу 
стройстве и 
озеленении  
двора. 

Родительское 
 собрание 
 «Путь 
 к здоровью, 
 силе, бодрости»
 

ап
ре

ль
 

Физкульт 
минутки, 
динамическая  
пауза, 
 

Уроки  
физкультуры,  
 
работа с логопедом, 

профилактика 
плоскостопия,  
классный час 

«Оказание  
первой 
 помощи», беседа «
Кожа человека 
 и её здоровье». 
 

Ролевая игра 
«В гостях у 
 Мойдодыра», 
игры на воздухе, 
фототерапия. 
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м
ай

 
Физкульт 
минутки, 
динамическ
ая  
пауза 
. 

Уроки 
физкультуры, 
работа с 
логопедом, 
профилактика 
плоскостопия

, классный час 
«Наш друг—
светофор», 
беседа «Как 
отдыхать 
летом на 
природе», 
«Безопасность 
на воде». 

Ролевая игра 
 
«Юные  
водители»,  
конкурс 
 рисунков 
«Солнечный 
круг,  
небо вокруг», 
медосмотр. 

Спортивный 
праздник 
«Делу 

время—потехе  
час». 

Родительское 
собрание 
«Организ
ация 
летнего 
отдыха 
детей». 

 
 

4класс 

 
С 
Р 
о 
к 
и 

 
ежедневно 

 
еженедельно 

 
ежемесячн

 
по  
окончани

четверти 

 
работа с  
родителям

се
нт

яб
рь

 

Физкульт 
минутки, 
динамическая 

пауза. 

Уроки 
физкультуры, 

классный час 
«Мы – за режим 
дня» ,  

беседа  
«Предупрежден

ие  
бытового 

травматизма». 
 

Туристичес
кие 

 игры. 

 Родитель 
ское 
собрание  
«О здоровье  
- всерьёз». 
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ок
тя

бр
ь 

Физкульт 
минутки. 
динамическая 

пауза. 

Уроки 
физкультуры, 
работа с 
логопедом, 
профилактика 
плоскостопия, 
классный час  
«Правила  
оказания  
первой 

медицинской 
помощи». 
 

Инсценированн
ая викторина 
«Путешествие 
Незнайки в 

Мойдодырию»,
медосмотр, 
фототерапия. 

  
но

яб
рь

 

Физкульт 
минутки, 
динамическая 
пауза 

Уроки  
физкультуры, 

 работа с 
логопедом, 

профилактика 
плоскостопия, 
классный час 
«Губительная  

сигарета», 
«Безопасность 
пешеходов». 

Практическое  
занятие 
 по ПДД. 

Спортивные 
соревновани
я «Делай 
как я, делай 
как мы, 
делай лучше  
нас». 

Родительское 
собрание 
«Трудовое 
воспитание. 
Санитарно-
гииенические 
требования к 
организации 
трудовой 
деятельности 
школьников». 

де
ка

бр
ь 

Физкульт 
минутки, 
динамическая 
пауза. 

Уроки 
физкультуры, 
работа с 
логопедом, 
профилактика 
плоскостопия, 
прогулки на 
свежем воздухе, 
классный час «В 
царстве 
Мойдодыра», 
беседа  
«Встречают по 
одёжке…». 

Конкурс 
«Знатоки 
ОБЖ» 

Зимняя 
спарта 
киада 
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ян
ва

рь
 

Физкульт 
минутки, 
динамическа

я пауза 

Уроки 
физкультуры, 
работа с 
логопедом, 
профилактика 

плоскостопия, 
классный час 

«Умей сказать: 
«Нет!», 
просмотр 
кинофильма о 
вреде 
наркотиков. 

Праздник 
народных 
забав «Все 
на  

Святки!» 

 Родительско
е  

собрание 
«Здоровье и 
вредные 
привычки». 

ф
ев

ра
ль

 

Физкульт 
минутки, 
динамическая 

пауза 

Уроки 
физкультуры, 
работа с 
логопедом, 
профилактика 
плоскостопия, 
классный час  
«Азбука 

безопасного 
поведения» 

Спортивные 
соревновани
я «Вперёд, 
мальчишки!
» 

  

м
ар

т 

Физкульт 
минутки, 
динамическа

я пауза 

Уроки 
физкультуры, 
работа с 
логопедом, 
профилактика 

плоскостопия, 
классный час  
«Здоровый 

образ жизни», 
конкурс 

рисунков на 
тему. 

Фототерап
ия, 

праздник  
«Масленица
», игры на 
воздухе. 

Малые 
олимпийск
ие игры, 
участие в 
озеленении 
школьного 
двора. 

 

ап
ре

ль
 

Физкульт 
минутки, 
динамическая 
пауза 

Уроки 
физкультуры, 
работа с 
логопедом, 
профилактика 
плоскостопия, 
классный час 
«Почему важно не 
забыть о 
гигиене?» 

Ролевая игра 
«Помощники 
Мойдодыра». 

 Родительское 
собрание «О 
воспитанност
и». 
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м
ай

 
Физкульт 
минутки, 
динамическая 

пауза 

Уроки 
физкультуры, 
работа с 
логопедом, 
профилактика 
плоскостопия, 
классный час 

«Физкультура и 
рациональное 
питание», 
инструктаж по 
ТБ о правилах 
поведения в лесу, 
на воде. 

«Школа 
юного 
туриста». 

Туристиче
ский поход 

 

 

2.4.5. Содержание работы МБОУ НОШ 39  с семьей по формированию культуры 
здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

Основные направления работы            Мероприятия 

Изучение семей обучающихся Пополнение банка педагогических данных о родителях 
учащихся. 

Диагностика потребностей родителей в образовательных 
услугах школы по подготовке учащихся. 

Диагностика интересов, способностей и возможностей 
родителей в оказании дополнительных образовательных 
услуг школе. 

Пропаганда успешного опыта семейного воспитания 
учащихся. 

Психологическое тестирование притязаний родителей к 
уровню подготовки учащихся. 

Индивидуальные собеседования, беседы с родителями на 
дому и на классных собраниях. 

Родительские собрания. 

Психолого –педагогическое 
просвещение родителей 

Родительский лекторий. 

Встречи с медицинским работником, психологом, 
социальным работником, школьным участковым 
инспектором. 
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Встречи родительского комитета с администрацией 
школы, учителями. 

Массовые мероприятия с 
родителями 

Участие в конкурсах, конференциях, концертах, 
выставках, праздниках, поездках, походах. 

Дни открытых дверей для родителей. 

Организация благоустройства и озеленения школьного 
двора. 

Ремонт и оформление классных кабинетов. 

Привлечение родителей к 
управлению:  

-образовательным 
учреждением, 

-образовательным процессом 

Организация деятельности родительского комитета. 

Беседы с учителями, обмен мнениями и пожеланиями о 
совершенствовании образовательного процесса. 

Обеспечение (материальное и техническое) 
образовательного процесса с учётом возможностей и 
желаний родителей. 

Работа семьи и МБОУ 

НОШ 39 по защите прав детей 

Охрана прав детей. 

Социальная адаптация детей. 

Нравственная адаптация детей. 

Физическая защита и адаптация детей. 

Профилактическая работа с семьями и учащимися. 

Охрана здоровья 

 

 

 

 

Отслеживание медицинских показателей. 

Организация оздоровительных моментов для учащихся 
во время учебного процесса. 

Профилактика здорового образа жизни, ПДД, ТБ. 

 
2.5. Программа коррекционной работы  МБОУ НОШ 39 

 
 .1. Пояснительная записка 
       Программа коррекционной работы МБОУ НОШ 39  направлена на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 
образовательной программы начального общего образования.  

   Цели и задачи коррекционной программы: 
    Цели коррекционной работы : 
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  -обеспечить коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом   развитии детей с 
ограниченными возможностями здоровья ; 

-  оказать помощь детям этой категории в освоении основной образовательной программы 
начального общего образования. 

Задачи  коррекционной программы: 
— своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 
— определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 
— определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой 
нарушения развития и степенью его выраженности 

— создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 
здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции 
в образовательном учреждении; 

— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и 
(или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных 
и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 
психическом развитии; 

— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 
детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и 
другим вопросам. 

2.Принципы коррекционной работы с обучающими  в МБОУ НОШ 39 
Коррекционную работу с обучающимися определяют следующие принципы: 
-соблюдение интересов ребёнка; 
-системность; 
-непрерывность; 
- вариативность; 
-рекомендательный характер оказания помощи. 
 

3.. Направления коррекционной работы с обучающимися  
 Коррекционная работа  ведется по направлениям: 
- диагностическая работа; 
- коррекционно-развивающая работа; 
-  консультативная работа; 
-информационно-просветительская работа 
            Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 
1.Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 
2.Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). 



206 
 

3.Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-
диагностическая деятельность) 

4.Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная  деятельность). 
4. Характеристика содержания коррекционной программы 
Диагностическая работа с обучающими МБОУ НОШ 39 включает: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 
— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 
— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 
— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 
— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 
— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 
— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 
Коррекционно-развивающая работа с обучающими МБОУ НОШ 39 включает: 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 
коррекционных программ, методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 
образовательными потребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-
развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 
обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий 
и коррекцию отклонений в развитии; 

Консультативная работа включает с обучающими МБОУ НОШ 39: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 
образовательного процесса; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 
коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа с обучающими МБОУ НОШ 39 

предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 
стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 
процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 
родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с 
особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

             Программа коррекционной работы МБОУ НОШ 39 создавалась при организации 
обучения и воспитания учащихся, требующих дополнительной помощи в освоении 
образовательной программы.  
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              Программа коррекционной работы обеспечивает: выявление особых образовательных 
потребностей детей и осуществляет индивидуально ориентированную психолого-медико-
педагогическую (ПМПК) помощь нуждающимся детям; возможность освоения детьми 
Образовательной программы. В программе коррекционной работы  психолого-медико-
педагогическое сопровождение является единой линией по оказанию помощи в решении 
проблем учащихся. Задачи сопровождения – правильный выбор образовательного маршрута; 
преодоление затруднений в учёбе; решение личностных проблем развития ребёнка; 
формирование здорового образа жизни. 

Одним из успешных условий обучения школьников является организация индивидуальных и 
групповых занятий.  

          Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и 
эмоционально-личностной сферы учащихся средствами изучаемого материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание условий для развития 
сохранённых функций; формирование положительной мотивации к обучению; повышение 
уровня общего развития; коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-
личностной сферы; воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Реализация Программы коррекционной работы МБОУ НОШ 39   осуществляется в четыре 
этапа: концептуальный (направлен на сотрудничество, раскрытие смысла и содержание 
предстоящей работы, ожидаемых результатов); проектный (знакомство педагогов с картой 
психолог-медико-педагогического сопровождения школьников, диагностической карты 
школьных трудностей, индивидуальным образовательным маршрутом, дневником 
наблюдений); технологический (осуществляется практическая реализация Программы); 
заключительный (диагностика, анализ результатов, рефлексия). 

               Основной задачей учителей начальных классов МБОУ НОШ 39 является защита прав 
и интересов учащихся; диагностика младших школьников по проблемам развития; выявление 
групп детей, требующих внимания специалистов; консультирование всех участников 
образовательного процесса. Это помогает выявить  детей, которым требуется помощь в 
освоении ООП. В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 
ребёнком. Для более полного обследования ребёнка собирается база данных по направлениям: 
сбор сведений о школьнике у педагогов и родителей; изучение истории развития ребёнка; 
изучение работ учащегося; непосредственное обследование ребёнка; выявление причин 
негативного развития ребёнка; выработка рекомендаций по обучению и воспитанию.  

              Результатом коррекционной работы является достижение учащимися планируемых 
результатов ООП НОО МБОУ НОШ 39. 

Раздел 3.Организационный 
1.СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ООП НОО 

 
Система условий реализации  ООП НОО МБОУ НОШ 39 в соответствии с требованиями 

Стандарта (далее - система условий) разработана  на основе соответствующих требований 
Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования.  

Система условий учитывает особенности школы, а также его взаимодействие с социальными 
партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках межведомственного 
взаимодействия).  

Система условий реализации ООП НОО   регламентируются   локальными актами 
образовательного учреждения. 
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Организационно-педагогические условия. 
Режим работы. 

Образовательный процесс в МБОУ НОШ 39 осуществляется на основе учебного плана, 
разрабатываемого школой самостоятельно в соответствии с базисным учебным планом и 
регламентируется расписанием занятий. При этом школа работает в режиме 5-дневной рабочей 
недели. 

Максимально допустимая учебная нагрузка в неделю: 
в 1 классе – 21 часов, 
во 2-4 классах – 23 часа в неделю. 
В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям школы 

в 1 классе применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной нагрузки: 

 в сентябре, октябре – 3 урока по 35 минут каждый; 

 в ноябре, декабре - 4 урока по 35 минут каждый. 

 с января по май – 4 урока по 40 минут каждый. 
Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, после 2,3 и 4  уроков 

устраиваются перемены по 20 минут каждая. 
Учебный год начинается 1 сентября. 
Продолжительность учебного года составляет 34 недели, в 1 классе – 33 недели. 
В 1 классе проводятся дополнительные каникулы в феврале. 
Начало уроков – в 8.00 в первую смену, в 13.00 во вторую смену.  

Продолжительность обучения на первой ступени: 4 года. 
Организация образовательной деятельности 
Основной формой обучения является очная (классно-урочная) система. 
Реализуемые программы 
 УМК «Школа России» 
 
Кадровые условия. 

Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального заказа 
системы педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке нового 
поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности, 
обладающих  высоким уровнем методологической культуры и сформированность и 
сформированной готовностью к непрерывному процессу образования. Педагогические работники 
МБОУНОШ 39 имеют базовое педагогическое образование, соответствующее профилю 
преподаваемых дисциплин, систематически занимаются научно-методической деятельностью. 
90% учителей начальных классов имеют высшую и I квалификационную категорию по должности 
«учитель». В педагогическом коллективе ОУ есть все необходимые специалисты: учителя-
предметники, библиотекарь, социальный педагог, учитель-логопед, педагог-психолог. 

Каждые 3 года учителя начальных классов повышают квалификацию. 100% педагогов 
используют в системе обучения информационно-коммуникационные технологии. 
Кадровый потенциал образовательной программы начальной школы 
 

№п/п Специалисты Функции (примерные) Количество 
специалистов  

1. Учитель-предметник Организация условий для успешного 
продвижения ребенка в рамках 
образовательного процесса 

 5 чел. 
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2. Классный 
руководитель 

Осуществляет индивидуальное или 
групп-повое педагогическое 
сопровождение обра-зовательного 
процесса. Организует работу по 
формированию Портфолио 
обучающихся 

16 чел. 

3. Библиотекарь 
  

Обеспечивает доступ к информации, 
участвует в процессе воспитания 
культурного и гражданского 
самосознания, содействует 
формированию информационной 
компетентности обучающихся 
путем обучения поиску, анализу, 
оценке и обработке информации. 
Обеспечивает выдачу книг в 
библиотеке. 

1 чел. 

4 Административ 
ный персонал. 
  

Обеспечивает для специалистов ОУ 
условия для эффективной работы, 
осуществляет контроль и текущую 
организационную работу. 

3 чел. 

 
Психолого-педагогические условия  

В школе функционирует социально-психологическая служба. Целью её работы является  
оказание  помощи школьникам в  осуществлении осознанных личностно значимых выборов, в 
освоении методов познания, общения,  межличностного взаимодействия,  обеспечение гарантии 
прав, социально-психологической защиты обучающихся. В деятельности психолого-
педагогической службы используются индивидуальные и коллективные  методы работы,   ведется 
координация  действий педагогов, родителей, представителей общественных организаций и 
социальных партнеров в целях оказания помощи в развитии личности школьника.                    
Совершенствование психолого-педагогического сопровождения ведется  путем  вариативности 
направлений психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса 
(сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; формирование ценности 
здоровья и безопасного образа жизни; выявление и поддержка одаренных детей, психолого-
педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; формирование коммуникативных 
навыков в разновозрастной среде и среде сверстников), а также путем  вариативности форм 
психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса 
(профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, 
просвещение, экспертиза). 

  Средняя наполняемость классов составляет  28 учеников.   
         В соответствии с целями образовательной деятельности в учебно-воспитательном процессе 
используется компетентностный подход.  Компетентность понимается  как общая способность и 
готовность использовать знания, умения и обобщенные способы действий, усвоенные в процессе 
обучения, в реальной деятельности. Ключевыми компетентностями, формированию которых 
отдается предпочтение в процессе обучения и воспитания, являются: 
- политические и социальные:  ориентация  в мире социальных, нравственных и эстетических 
ценностей,  умение решать проблемы, связанные с выполнением человеком определенной 
социальной роли (избирателя, потребителя, пользователя, жителя определенной местности и т. д.),  
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способность анализировать конкретные жизненные ситуации и выбирать способы поведения, 
адекватные этим ситуациям,    научиться ориентироваться в мире профессий;  
- межкультурные - умение объяснять явления действительности, природной, социальной, 
культурной, технической среды; 
- информационно-коммуникационные: умение выделять существенные признаки, 
систематизировать и обобщать, устанавливать причинно-следственные связи, оценивать их 
значимость,  навыки решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 
информации, коммуникативные навыки, навыки измерений, навыки сотрудничества; 
- компетентности, предполагающие сформированность навыков самообразования, 
самоорганизации и саморазвития - умения определять цели и задачи, выбирать средства 
реализации целей и применять их на практике, взаимодействовать с другими людьми в 
достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты.  
Цели и задачи образовательного процесса  достигаются с помощью использования   средств 
обучения в системе УМК «Школа России» 

Основная идея учебно-методического комплекта «Школа России» - оптимальное развитие 
каждого ребенка на основе педагогической поддержки его индивидуальности. 

Педагогическая поддержка индивидуальности ребенка выдвигает на первый план проблему 
соотношения обучения и развития. Система заданий разного уровня трудности, сочетание 
индивидуальной работы с работой в малых группах и участием во внеурочной деятельности 
позволяют обеспечить условия, при которых идет развитие   каждого ученика.    

При отборе учебного материала, разработке языка изложения материала, разработке 
методического аппарата комплекта учитывались следующие положения: 

– возраст школьника; 
– разный уровень его развития, 
– разный уровень владения русским языком, 
– особенности мировосприятия школьника. 

Для выполнения образовательного стандарта в учебно-воспитательном процессе   
применяются информационно-коммуникационные технологии обучения, которые направлены как 
на совершенствование эффективности организации процесса обучения, так и на  формирование 
информационной культуры и компьютерной грамотности школьников. 

Для достижения целей начального общего образования  и создания условий для охраны и 
укрепления физического и психического здоровья детей,   для сохранения и поддержки 
индивидуальности каждого ребенка, обучение навыкам общения и сотрудничества,   
формирование желания учиться и основ умения учиться - постоянно расширять границы своих 
возможностей в образовательном учреждении сформирована система условий реализации 
основной образовательной программы. На каждой ступени обучения она имеет свои особенности. 
Данные особенности связаны с психолого-педагогическими особенностями каждого возраста.  

С учетом возрастных особенностей   преимущество отдается таким видам деятельности  
младшего школьника, как  коллективная дискуссия, групповая работа, игра, игра по выработанным 
правилам, художественное творчество, конструирование, социально значимое проектирование, 
самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в социально значимых трудовых 
акциях, освоение основ физической культуры, знакомство с различными видами спорта, опыт 
участия в спортивных соревнованиях. Учитель обеспечивает комфортные условия для   смены  
ведущей деятельности – игровой на учебную.  Для этого формы работы и методические приемы 
направлены на  совместную постановку  учебных целей, создание  условия для их «присвоения» и 
самостоятельной конкретизации учениками,  на побуждение и поддержку детских инициатив, 
направленных на поиск средств и способов достижения учебных целей, организацию усвоение 
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знаний посредством коллективных форм учебной работы, постепенный переход функции 
контроля и оценки к ученикам.  

Реализуется основная образовательная программа начального общего образования  через 
учебный план, план внеурочной деятельности , воспитательную работу.         

В реализации целей и задач образования  ведущая роль принадлежит учителю,  а также  
классному руководителю.  
Материально-технические и  информационно-методические условия 

Организация образовательного процесса осуществляется в условиях классно-кабинетной 
системы в соответствии с учебным планом, основными нормами техники безопасности и 
санитарно-гигиеническими правилами. 

 В области материально-технического обеспечения в ОУ оборудовано: 15 кабинетов 
начальных классов с выходом в Интернет, обновлена и дополнена медиа- и видеотехника, 
обновлён и пополнен библиотечный фонд, обновлено и пополнено программно-информационное 
обеспечение. Созданы дополнительные условия для укрепления здоровья обучающихся, в школе 
есть лицензированный медицинский кабинет. Имеется выделенная интернет-линия, разработан 
собственный сайт МБОУ НОШ 39 располагает полным комплектом учебно-методической 
литературы, соответствующей возрастным особенностям обучающихся и современным 
требованиям ФГОС. 
Кабинеты начальных классов, имеют необходимый методический и дидактический материал, в 
том числе и технические средства обучения, позволяющие полноценно осуществлять учебно-
воспитательный процесс.  

Обучающиеся обеспеченны двухразовым горячим питанием. 
Таким образом, в ОУ создана образовательная среда, адекватная развитию ребёнка, и 

комфортные санитарно-гигиенические условия. 
Финансовые условия реализации основной образовательной программы  начального  
общего образования  обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение 
бесплатного общедоступного основного общего образования, обеспечивают образовательному 
учреждению возможность исполнения требований Стандарта, обеспечивать реализацию 
обязательной части основной образовательной программы начального общего образования и 
части, формируемой участниками образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 
Ежегодный объём финансирования мероприятий программы уточняется при формировании 
бюджета. При финансировании МБОУ НОШ 39 используется нормативно-подушевой принцип, в 
основу которого положен норматив финансирования реализации программы в расчёте на одного 
обучающегося.  
Учебно-методические и информационные условия. Школа обеспечена учебниками, учебно-
методической литературой и материалами рекомендованными Минобрнауки РФ в соответствии с 
УМК «Школа РОссии»  по всем учебным предметам основной образовательной программы 
начального общего образования. 

Библиотека  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, сопровождающие 
реализацию основной образовательной программы начального общего образования. 

В образовательном учреждении имеется собственный  сайт, где обучающиеся и их родители 
(законные представители) могут получить информацию по введению и реализации федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования. 
Типические свойства методической системы УМК «Школа России»   
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Комплектность как типическое свойство предусматривает единство установки на 
формирование  таких общих умений, как работа с информацией, умение делового общения (работа 
в парах, в группах). Методический аппарат всех учебников отвечает системе единых требований. 
         Инструментальность – это предметно-методические механизмы, способствующие 
практическому применению получаемых знаний. Кроме того, инструментальность – это еще и 
требование применения в учебном процессе простейших инструментов (лупы, рамочки, линейки, 
компаса, термометра и пр.) не только для решения конкретных  учебных, но и практических задач. 
         Интерактивность - прямое диалоговой  взаимодействие школьника и учебника за 
рамками урока посредством обращения к компьютеру или посредством переписки.       
Интерактивность – это еще и требование реализации интерактивных проектов внутри  
образовательных областей. 
        Интеграция- это понимание условности строго деления естественно-научного и 
гуманитарного знания на отдельные образовательные области, стремление к созданию 
синтетических, интегрированных курсов, дающих школьникам представление о целостности 
мира. 

УМК "Школа России" включает в себя завершенные линии учебников по всем основным 
предметам начального образования: 

 Обучение грамоте и чтению. 
Русская азбука. Авторы: Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Шанько А.Ф. 

 Русский язык  
Авторы: Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

 Литературное чтениe. Автор Климанова Л.Ф. 
 Математика. Авторы: Моро М.И. и др. 
 Окружающий мир. Автор Плешаков А.А. 
 Изобразительное искусство  Авторы: Л. Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская и др. 
 Технология. Ступеньки к мастерству. Автор Е.А. Лутцева. 

 
 
2.Контроль за состоянием системы условий. 
Условия реализации Мероприятия по контролю Ответственный  

1.Организационно-
педагогические 

Выполнение требований СанПиН Директор 
Посещение и анализ  уроков Зам.директора по УВР 
Выполнение программы 
внеурочной деятельности 

Зам.директора по ВР 

2.Финансовые  Стимулирование учителей, 
реализующих ФГОС НОО 

Директор 

Материально-технические  Проведение инвентаризации МТБ. Заместитель директора по 
АХР 

Своевременное пополнение МТБ Директор  
Обновление спортивного инвентаря Учитель физкультуры 

4. Кадровые Своевременная переподготовка 
руководителя и учителей 
начальных классов 

Зам.директора по УВР 
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Организация курсовой подготовки 
учителей начальных классов 

Зам.директора по УВР 

5.Учебно-методические, 
информационные 

Своевременный заказ учебников, 
пополнение библиотечного фонда 

Библиотекарь  

Обеспечение свободного доступа к 
сети Интернет 

Зам.директора по УВР 

Своевременность обновления сайта Ответственный за сайт 

      Что необходимо сделать для того, чтобы внедрение стандартов было результативным? 

 Для внедрения стандартов второго поколения и последующего методического 
сопровождения учителей организовать повышение квалификации на базовом, углубленном и 
методическом уровнях в формах, которые позволяют педагогам, психологам, зам. директоров, 
прошедшим подготовку, приступить к успешной практической реализации 

 Разработать программы консультаций, методические рекомендации, дидактические 
материалы, презентации, критерии эффективности, диагностические материалы, позволяющие 
выявить их качество в реальной практике, сценарии, медиа - и видеоматериалы, методические 
разработки и сценарии обучающих и мотивационных «открытых» семинаров, мастер-классов, 
круглых столов по различной проблематике. 

 Внедрять разработанную систему педагогического контроля и оценивания достижений 
школьников на разных этапах образовательного процесса. 

 Создавать благоприятные условия для формирования у учащихся ценностных ориентиров, 
способствующих усвоению культурных критериев организации собственного поведения и 
действий в сложных проблемных ситуациях общения, коммуникации, деятельности 

 Повышать        результативность        образовательного       процесса,      рост 
профессионализма     учителей      в   соответствии    с     критериями,      заданными   ФГОС  
нового поколения.
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