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Общие положения 

 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

Шадринской средней общеобразовательной школы разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования к структуре основной образовательной программы, определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

начального общего образования. 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

Шадринской средней общеобразовательной школы предназначена для поэтапной реализации, 

поставленных в Программе перед творческим педагогическим сообществом задач для 

достижения определенных в Программе целей.  

Основная образовательная программа начального  общего образования МБОУ 

Шадринской средней общеобразовательной школы в соответствии с требованиями Стандарта 

содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

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

реализации основной образовательной программы начального общего образования, 

конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие 

региональные, национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации, 

а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

программу развития универсальных учебных действий на ступени основного общего 

образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов; 

 программу воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего 

образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической 

культуры; 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план начального общего образования как один из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ Шадринской 

СОШ (далее – Программа) разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования к структуре 

основной образовательной программы. 

Данная программа реализуется с сентября 2016– 2017 учебного года по (включительно) 2019-

2020 учебный год. Программа разработана с учётом требований следующих нормативных 

документов: 

Федерации»; 

 МО и Н РФ от 06.10.2009 г. №373 «Об утверждении и введение в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом МО и Н РФ от 06.10.2009г №373»; 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом МО и Н РФ от 06.10.2009г. №373» 

06.10.2009г. №373 « Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» 

изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом МО и Н РФ от 17.12.2010г. №1897 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08.04.2015 г. № 1/15). 

 

 

по введению и реализации ФГОС НОО. 

ООП НОО – документ, на основании которого определяется содержание и организация 

образовательного процесса на уровне начального общего образования. 

Данная программа направлена на формирование общей культуры обучающихся, их духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Программа разработана на основе социального заказа родителей младших школьников. Она 

предназначена для удовлетворения образовательных потребностей и потребностей духовного 

развития человека младшего школьного возраста и нацелена на: 

- подготовку учащихся к обучению в основной школе; 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасности 

обучающихся, обеспечение их эмоционального благополучия; 

- овладение грамотностью в различных ее проявлениях (учебном, языковом, математическом, 

естественнонаучном, гражданском, технологическом); 

- формирование ключевых компетентностей обучающегося: в решении задач и проблем, 



информационно-коммуникационной, эстетико-технологической, учебной (образовательной) и 

компетентности взаимодействия; 

- развитие ребенка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой, предполагающее 

успешность и самореализацию обучающихся в образовательных видах деятельности, а также 

сохранение и поддержку индивидуальности каждого ребенка. 

Достижение этих целей предполагает: 

- побуждение и поддержку детских инициатив во всех видах деятельности; 

- обучение навыкам общения и сотрудничества; 
- поддержание оптимистической самооценки и уверенности в себе; 

- расширение опыта самостоятельного выбора; 

- формирование учебной самостоятельности (желания и умения учиться, связанных с 

расширением границы возможностей обучающихся). 

Программа опирается на возрастные особенности младших школьников. 

 

Цели реализации ООП НОО, конкретизированные в соответствии 

с требованиями Стандарта к результатам освоения ООП НОО 

Цель реализации Программы: 

– обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Задачи: 

1. формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; 

2. обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником начальной школы 

целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями 

и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

3. становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

4. обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

5. достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающимися, в том 

числе детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее-дети с ОВЗ); 

6. обеспечение доступности получения качественного НОО; 

7. выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; 

8. организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

9. участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

10. использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

11. предоставление учащимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

12. включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды д. Шадрино и Сарапульского район. 

 

Адресность программы 

 

Программа адресована участникам образовательного процесса МБОУ  Шадринской 

средней общеобразовательной школы, к числу которых относятся: 

 Педагоги школы; 

 Родители обучающихся 1-4 классов;  

 Обучающиеся 1-4 классов; 



Функции, права и обязанности участников образовательного процесса закреплены в 

локальных актах  МБОУ Шадринской средней общеобразовательной школы. 

 

Принципы и подходы к формированию ООП НОО 

 и состава участников образовательного процесса  МБОУ Шадринской СОШ 

 

         Программа определяет содержание и организацию образовательных отношений на 

уровне начального общего образования, соответствует основным принципам 

государственной политики РФ в области образования, изложенным в Законе РФ №273-ФЗ от 

29.12.2012 г.  «Об Образовании в Российской Федерации. Это: 

- гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и 

особенностей в условиях многонационального государства; 

- общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

- обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

творческого развития; 

- формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 

обучения картины мира; 

- формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество 

и нацеленного на совершенствование этого общества; 

- содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо 

от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 
 

Основная  образовательная  программа  учитывает  требования   к  образованию,  

которые  предъявляют  стандарты  второго  поколения.  Принципиальным  подходом  к  

формированию  ООП  начального  общего  образования  стал  учёт  изменения  социальной  

ситуации  развития  современных  детей.  Наряду  со  знаниевым  компонентом  в  

программном  содержании  обучения  представлен  деятельностный  компонент,  что  

позволяет  установить  баланс  теоретической  и  практической  составляющих  содержания  

обучения.  Определение  в  программе  содержания  тех  знаний,  умений  и  способов  

деятельности,  которые  являются  надпредметными,  дает  возможность  объединить  усилия  

всех  учебных  предметов   для  решения  общих  задач  обучения,  что  обеспечивает  

интеграцию  в  изучении  разных  сторон  окружающего  мира.  ООП  построена  с  учётом  

требований  к  оснащению  образовательного  процесса  в  соответствии  с  содержанием  

учебных  предметов.  

Основная  образовательная  программа  начального общего образования опирается на 

возрастные особенности младших школьников. В соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации младший школьный возраст в настоящее время 

охватывает период с 6,5 до 11 лет, а при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья 

и наличии заявления родителей (законных представителей) ребенка – с более раннего 

возраста. 

На протяжении младшего школьного возраста, в соответствии с ФГОС, достигаются: 

 смена ведущей деятельности, переход от игры к систематическому, социально 

организованному обучению (игровая деятельность во всех её разновидностях 

продолжает оставаться важной для психического развития детей; на ее базе 

развиваются различные компетентности); 

 формирование системы учебных и познавательных мотивов и установок, умение 

принимать, сохранять и реализовать учебные цели (в процессе их реализации младший 

школьник учится планировать, контролировать и оценивать собственные учебные 

действия и их результат); 



 выносливость и упорство, позволяющие осуществлять учебную деятельность, 

требующую значительного умственного напряжения и длительной сосредоточенности, 

любовь к труду; 

 эмоциональность, отзывчивость и уравновешенность (младший школьник в 

достаточной степени управляет проявлениями своих чувств, различает ситуации, в 

которых их необходимо сдерживать, сочувствует товарищу, адекватно реагирует на 

эмоции учителя); 

 приобретение опыта жизни в коллективе, когда существенно возрастает 

значимость межличностных и деловых отношений; 

 усиление роли самооценки младшего школьника: формирование ее на основе 

того, как оценивают его «значимые другие», которыми являются, прежде всего, 

взрослые (особенно учитель). 

Основной психологической характеристикой, достигаемой в младшем школьном 

возрасте, является способность к организации своей деятельности на основе внутреннего или 

внешнего побуждения. Полноценным итогом начального обучения являются желание и 

умение учиться, а также основы понятийного мышления с характерной для него 

критичностью, системностью и умением понимать разные точки зрения. Эти характеристики к 

концу начальной школы должны проявляться, прежде всего, в работе класса и внеклассном 

учебном общении. 

Общая характеристика ООП НОО 

 

Образовательная программа начального общего образования предусматривает: 

• достижение планируемых результатов освоения Образовательной программы всеми 

обучающимися, создание условий для образования детей с особыми образовательными 

потребностями и детей с ограниченными возможностями здоровья на основе уровневого 

подхода в обучении, дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, включая одаренных детей, через секции, 

студии и кружки, организацию общественно полезной деятельности; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности через различные формы организации 

внеурочной деятельности; 

• участие обучающихся и их родителей, педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды на основе выработки общих 

позиций, единых требований, создания условий, согласования деятельности школы и семьи по 

воспитанию и обучению учащихся; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа, и в первую очередь личностно-ориентированного развивающего 

обучения; 

• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся на уроке и за его 

пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды для приобретения опыта реального управления и действия на основе краеведческой, 

природоохранной деятельности и социальных практик. 

 

Структура образовательного процесса 

 

  Классы Возраст Содержание 

НАЧАЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

(1 СТУПЕНЬ) 

1 – 4 
6 – 10 

лет 

Программы базового (системы учебников «Школа 

России» и дополнительного образования). Программы, 

обеспечивающие преемственность между начальной и 

основной школой: развитие личностных, 

метапредметных (универсальных учебных действий), 

предметных. 

 



ООП НОО МБОУ Шадринской средней общеобразовательной школы  разрабатывалась 

на основе Примерной основной образовательной программы и определяет содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени начального общего образования. 

Организация образовательного процесса опирается на системы учебников «Школа 

России», программу формирования УДД, программу духовно-нравственного развития и 

воспитания, программу формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, а 

также на программу организации внеурочной деятельности обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

ООП НОО МБОУ Шадринской средней общеобразовательной школы включает 

учебный план начального общего образования. 

Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО и система оценки 

достижения планируемых результатов освоения ООП НОО также является составной частью 

данной программы. 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

        Внеурочная деятельность позволяет решить следующие 

задачи: 

• обеспечивать благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

• оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

• улучшать условия для развития ребенка; 

• учитывать возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

 

Внеурочная деятельность сформирована с целью в полной мере реализовать требования 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. Работа 

школы организована так, что позволяет эффективно интегрировать учебную и внеурочную 

деятельность ребёнка в условиях учебного коллектива. В связи с этим в учебный план 

включено четыре направления внеурочной деятельности учащихся, на которую в целом 

отводится по 3 часа в 1-4 классах: спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, 

общеинтеллектуальное, научно-познавательное. Программа внеурочной деятельности 

составлена с учетом пожеланий родителей и образовательных предпочтений детей младшего 

школьного возраста. 

          Внеурочная деятельность направлена на реализацию различных форм ее организации, 

отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, 

секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, олимпиад, соревнований, поисковых 

исследований и т.д. Размещение внеурочной деятельности в учебном плане подчеркивает ее 

связь с учебной нагрузкой учащихся. Внеурочная деятельность осуществляется через 

деятельность педагогических работников: классных руководителей и воспитателей в группе 

продленного дня (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно - полезные 

практики и т.д.). По желанию родителей обучающиеся посещают занятия в школе искусств, 

кружки при ДЮСШ и ЦДТ «Потенциал». В этом случае обучающиеся могут быть 

освобождены от занятий ВУД в школе. 
В МБОУ «Шадринская СОШ» внеурочная деятельность используется модель 

внеурочной деятельности  (комбинированная) на основе оптимизации всех внутренних 

ресурсов школы и привлечения дополнительного образования, позволяет реализовать 

требования федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.  

 

Портрет выпускника начальной школы 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог реа- 

лизации Программы и общественного договора фиксируется в портрете ее выпускника: 

- умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользо- 

ваться информационными источниками; 

- обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать со- 

беседника, высказывать свое мнение); 

- любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 



- любящий свой край и свою Родину; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 

- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружа- 

ющих. 

 

Характеристика 

МБОУ  Шадринской средней общеобразовательной школы 

Название учреждения (по Уставу): Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Шадринская средняя общеобразовательная школа. 

Год основания – 1935 г. 

Тип: общеобразовательная школа – сельская.  

Организационно-правовая форма: муниципальная. 

Учредитель: Администрация МО «Сарапульский район». 

Руководитель (должность, Ф.И.О.): директор школы Сапожникова Любовь Ивановна. 

Контактная информация: 

Адрес учреждения (фактический, почтовый, юридический): 427993, УР, Сарапульский район, 

д. Шадрино, ул. Школьная, д. 4 

Телефон: 8 (34147) 77-1-23. 

Электронная почта: schadrino@mail.ru 
Адрес сайта:  http://www.ciur. 

Действующие лицензии на образовательную деятельность: 
Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с Законом РФ 

№273-ФЗ от 29.12.2012 г.  «Об Образовании в Российской Федерации», Уставом школы, 

Программой развития, годовым планом работы школы. Орган общественного управления – 

Управляющий совет школы. 

Устав утвержден Приказом УО АМО «Сарапульский район» от 24.06.2015 г.  № 237  

Лицензия серия № 641 от 10.11.2015 г., серия 18Л01 № 00000584 от 10.11.2015 г., бессрочно, 

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ по 

видам образования, программ дополнительного образования, указанным в приложении (серия 

18П01 № 0001103) к настоящей лицензии. 

Сведения об аккредитации: Свидетельство о государственной аккредитации № 71 от 

23.12.2013 г., серия  18А01 № 0000564  выданной 23.12.2013 г. сроком до 23.12.2025 г. 

Количество обучающихся в начальной школе  – 32 человека; 

Разработчики программы: Рабочая группа по введению ФГОС НОО. 

В   школе  реализуется традиционная  система «Школа России».  Все образовательные 

системы обеспечены УМК, используемые в данных программах. 

В систему учебников «Школа России» входят завершенные предметные линии учебников 

по всем основным предметам начального общего образования:  

♦ Русский язык.  

Азбука. Авторы: Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др.  

Русский язык. Авторы: Канакина В.П., Горецкий В.Г.   

♦ Литературное чтение. Авторы: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др.  

♦ Математика. Авторы: Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И.   

♦ Информатика (3-4 классы). Авторы: Семёнов А.Л., Рудченко Т.А.   

♦ Окружающий мир. Автор: Плешаков А.А.   

♦ Технология. Авторы: Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П., Добромыслова Н.В., 

Шипилова Н.В. (Учебники могут использоваться в составе системы «Перспектива»).  

♦ Музыка. Авторы: Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. (Учебники могут 

использоваться в составе системы «Перспектива»)  

♦ Изобразительное искусство. Авторы: Неменская Л.А., Коротеева Е.И., Горяева Н.А. (под 

ред. Неменского Б.М.).   

♦ Физическая культура. Автор: Лях В.И. 

http://schoolguide.ru/index.php/progs/school-russia2011/ucheb.html


Система учебников «Школа России» входит в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2012-

2013 учебный год. УМК «Школа России» входит в раздел перечня «Учебники, содержание 

которых соответствует федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования». 

          В школе сложилась система образования, которую можно охарактеризовать как 

открытую, саморазвивающуюся, действующую в соответствующей правовой среде, с учетом 

складывающихся динамичных социально-экономических и социокультурных условий, 

традиций, насущных потребностей, приоритетов и перспектив развития территориального 

сообщества, семьи и личности. 

Особенность кадров школы определяется высоким уровнем профессионализма 

педагогов,  ориентацией на успех в профессиональной деятельности в развитии творческого 

потенциала детей.  

 

Исполнители Программы: Педагогический  коллектив, администрация, родители. 

Характеристика и состав педагогического коллектива начальной школы:  
всего в начальной школе работает: 3 учителя начальных классов, 1 учитель технологии, 1 

учитель физической  культуры, 1 учитель английского языка, 1 учитель изобразительного 

искусства, 1 учитель музыки, 1 учитель информатики. 

Из них  имеют  высшее образование 3 человека, среднее специальное образование – 6 человек.  

По стажу работы: 

До 10 лет – 2 чел 

Свыше 10 лет – 1 чел 

свыше 20 лет – 2 чел 

свыше 25 лет – 4 чел 

По квалификационным категориям: 

имеют первую квалификационную категорию – 3 человека 

соответствуют занимаемой должности – 6 человек 

не имеют квалификационную категорию – 0 человек 

            Учебные кабинеты начальной школы оснащены необходимым оборудованием (мебель, 

видеотехника, интерактивные доски, мультимедиа проекторы, библиотека художественной и 

методической литературы). Кроме того, классы оснащены  наглядными, раздаточными, 

дидактическими материалами. 

           Школа  создает условия для успешного продвижения ребёнка в рамках 

образовательного процесса:  способствует формированию учебной  деятельности младших 

школьников, поддерживает  детские инициативы, направленные на поиск средств и способов 

достижения учебных целей; организовывает усвоение знаний посредством коллективных 

форм учебной работы; осуществляют функции контроля и оценки, постепенно передавая их 

ученикам;  создает условия для продуктивной творческой деятельности ребенка, обеспечивает 

презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки,  

конкурсы, фестивали;  

классные руководители осуществляют индивидуальное или групповое педагогическое 

сопровождение образовательного процесса;  

администрация обеспечивает условия для эффективной работы специалистов, осуществляет 

контроль и текущую организационную работу. 

 

1.1. Планируемые результаты освоения обучающимися   основной 

образовательной программы начального общего образования 

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 обобщённых 

личностно ориентированных целей образования. 



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 учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной 

специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

– являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебнометодической литературы, а также для системы 

оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования. 

В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебнопрактические 

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 даёт представление о том, какими 

именно действиями  – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломлёнными 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 ребёнка; 

– 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. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 
Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной 

учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ 

на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. 

Планируемые результаты представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем 

планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов 

описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности 

обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, как 

формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование 

определенных познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей 

ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют деятельность 

системы образования. 

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 оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством 

накопительной системы оценки (например, портфеля достижений),таки по итогам её освоения 

(с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью 

заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего 

развития, — с помощью заданий  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 планируемы 

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 ведётся 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 выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом  невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 

ведётся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием 

для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых 

результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

а полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки 

(например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает 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 её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование 

ИКТкомпетентности обучающихся»; 

– программ по всем учебным предметам. 

В данном разделе ООП НОО МБОУ Шадринской СОШ  приводятся планируемые 

результаты освоения всех обязательных учебных предметов при получении начального общего 

образования  

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 коммуникативныеуниверсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 



Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный 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. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного 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 учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы 

и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации её 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, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 



– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

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 

учёта 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. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в томчисле 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические 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 позаданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные 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 приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 



– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

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

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра 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 партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач,планирования и регуляции своей деятельности. 

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, научнопознавательных 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 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 приведённое 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 нём 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 учётом цели их дальнейшего 

использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы опрочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место 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. 

Формирование ИКТкомпетентности 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, опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

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; 

- 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. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 

1)  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2)  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3)  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5)  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6)   использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач;  

7)  активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

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

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки,  готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

9)  овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 



16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета.  

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Филология» на 

уровне начального общего образования 
 

1. Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения 

и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное 

эмоциональноценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их 

грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего 

процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом 

самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах 

русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических высказываний 

и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, 

необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет 

различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более 

точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания 

(в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 

проверять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса 

научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, 

как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что 

послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 

единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что 

заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского 

языка и родного языка на следующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

 



– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научитьсяпользоваться русским алфавитом на 

основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи 

и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в 

учебнике материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за 

помощьюк учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

различать изменяемые и неизменяемые слова; 

различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным 

учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для 

решения орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

оценивать уместность использования слов в тексте; 

выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

распознавать грамматические признаки слов; 

 с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы 

отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

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

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы 

и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

различать предложение, словосочетание, слово; 



устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 

обстоятельства; 

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

подбирать примеры с определённой орфограммой; 

при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических 

и пунктуационных ошибок; 

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающие предотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

оценивать правильность (уместность) выбора языковых 

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, 

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

выражать собственное мнение и аргументировать его; 

самостоятельно озаглавливать текст; 

составлять план текста; 

сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

создавать тексты по предложенному заголовку; 

подробно или выборочно пересказывать текст; 

пересказывать текст от другого лица; 

составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для 



изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых 

текстов); 

соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

1-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие 

умения: 

– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений из «Букваря» и 

учебников «Русский язык». 

Метапредметными результатами изучения предмета «Русский язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного 

чтения и проблемно-диалогическая технология. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их 

методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности 

(первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и 

следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного 

чтения и организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения предмета «Русский язык» является 

сформированность следующих умений: 

– отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

– осмысленно, правильно читать целыми словами; 

– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

– подробно пересказывать текст; 

– составлять устный рассказ по картинке;  

– называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударные, безударные; согласные – 

звонкие, глухие, парные и непарные, твёрдые, мягкие, парные и непарные); не смешивать 

понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги, ставить ударение; 

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

по мягкости (обозначение гласного звука и указание на твёрдость или мягкость согласного 

звука); 



– обозначать мягкость согласных звуков на письме; 

– определять количество букв и звуков в слове; 

– писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях; 

– ставить пунктуационные знаки конца предложения; 

– списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие предложения, 

используя правильные начертания букв, соединения; 

– находить корень в группе доступных однокоренных слов. 

2-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие 

умения: 

– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей 

(интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, точка 

или восклицательный знак). 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебника. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Русский язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая технология. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в 

словаре; 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности 

(первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения 

оценки и самооценки и следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая 

технология и организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения предмета «Русский язык» является 

сформированность следующих умений: 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

– понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; 

самостоятельно озаглавливать текст; 

– делить текст на части, озаглавливать части; 

– подробно и выборочно пересказывать текст; 



– правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить ударение, различать 

ударный и безударные слоги; 

– делить слова на части для переноса; 

– производить звуко-буквенный анализ слов и соотносить количество звуков и букв в 

доступных двусложных словах; 

– правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, сравнивая с 

образцом; 

– писать под диктовку слова, предложения, текст из 30–40 слов, писать на слух без ошибок 

слова, где произношение и написание совпадают; 

– видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные орфограммы; 

– писать без ошибок большую букву в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках 

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

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

в словах; ь для обозначения мягкости согласных на конце и в середине слова; слова с 

непроверяемыми написаниями, определённые программой; писать предлоги раздельно с 

другими словами; различать одинаковые по написанию приставки и предлоги; графически 

объяснять выбор написаний в словах с изученными орфограммами; 

– находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила; 

– находить корень в группе однокоренных слов, видеть в словах изученные суффиксы и 

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

самостоятельно подбирать однокоренные слова; 

– обращать внимание на особенности употребления слов; 

– ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о ком или о чём 

говорится в предложении и что говорится; 

– составлять предложения из слов, предложения на заданную тему; 

– предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание текста; отвечать на 

вопросы учителя по ходу чтения и на вопросы ко всему тексту после его чтения; выбирать 

подходящее заглавие к тексту из ряда данных; 

– составлять небольшой текст (4–5 предложений) по картинке или на заданную тему с 

помощью учителя и записывать его. 

Ученики должны сделать первый шаг в осознании себя носителями языка, 

почувствовать интерес к его изучению и осознать смысл этого изучения: родной язык 

необходимо изучать, чтобы лучше, успешнее им пользоваться при общении с другими 

людьми, чтобы понимать других и самому быть понятым. 

3–4-й классы 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие 

умения и качества: 

– эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

– эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать; 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

– интерес к изучению языка; 

– осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, 

проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Русский язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД:  

– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 



– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного 

чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения предмета «Русский язык» является 

сформированность следующих умений: 

3-й класс 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

– самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым словам; 

– производить звуко-буквенный анализ доступных слов; 

– видеть в словах изученные орфограммы по их опознавательным признакам (без введения 

этого понятия), правильно писать слова с буквами безударных гласных в корне, буквами 

проверяемых и непроизносимых согласных, с удвоенными буквами согласных в корне, с ь для 

обозначения мягкости, ь разделительным; владеть способами проверки букв гласных и 

согласных в корне; писать слова с непроверяемыми написаниями по программе; сложные 

слова с соединительной буквой о и е; частицу не с глаголами; буквы безударных гласных в 

окончаниях имён прилагательных; графически обозначать изученные орфограммы и условия 

их выбора (без использования термина «условия выбора орфограммы»); находить и 

исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 

– правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное; писать под 

диктовку текст с изученными орфограммами и пунктограммами (объёмом 55–60 слов), 

правильно переносить слова с удвоенными буквами согласных в корне, на стыке приставки и 

корня, с ь; 

– находить в слове окончание и основу, составлять предложения из слов в начальной форме 

(ставить слова в нужную форму), образовывать слова с помощью суффиксов и приставок; 

подбирать однокоренные слова, в том числе с чередующимися согласными в корне; разбирать 

по составу доступные слова; выделять два корня в сложных словах; 

– распознавать имена существительные, имена прилагательные, личные местоимения, 

глаголы; производить морфологический разбор этих частей речи в объёме программы; 



– определять вид предложения по цели высказывания и интонации, правильно произносить 

предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией, с интонацией 

перечисления; 

– разбирать предложения по членам, выделять подлежащее и сказуемое, ставить вопросы к 

второстепенным членам, определять, какие из них относятся к подлежащему, какие к 

сказуемому; выделять из предложения сочетания слов, связанных между собой; 

– видеть в предложении однородные члены, ставить запятую в предложениях с однородными 

членами (без союзов, c одиночным союзом и);  

– составлять предложения с однородными членами, употреблять их в речи; 

– осознавать важность орфографически грамотного письма и роль знаков препинания в 

письменном общении; 

– читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во время чтения и после 

чтения (с помощью учителя), делить текст на части с опорой на абзацы, озаглавливать части 

текста, составлять простой план, пересказывать текст по плану;  

– читать и понимать учебно-научные тексты (определять количество частей, задавать вопрос к 

каждой части, составлять план, пересказывать по плану); 

– письменно пересказывать текст (писать подробное изложение доступного текста). 

Учащиеся должны осмысленно относиться к изучению родного языка, сознательно 

наблюдать за своей речью, стремиться к употреблению в собственной речи изученных 

конструкций, слов, к совершенствованию своей речи; 

4-й класс 

– произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

– производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический разбор 

доступных слов; 

– правильно писать слова с изученными орфограммами; 

– видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные признаки, 

правильно писать слова с изученными орфограммами, 

графически обозначать орфограммы, указывать условия выбора орфограмм 

(фонетические и морфологические); 

– находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 

– пользоваться толковым словарём; практически различать многозначные слова, видеть 

в тексте синонимы и антонимы, подбирать синонимы и антонимы к данным словам; 

– различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение из 

двух частей (с союзами и, а, но или без союзов); 

– ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без союзов, с 

союзами и, а, но), в сложных предложениях из 

двух частей (без союзов, с союзами и, а, но), оформлять на письме предложения с 

прямой речью (слова автора плюс прямая речь); 

– производить синтаксический разбор простого и сложного предложений в рамках 

изученного; 

– разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, образовывать 

существительные и прилагательные с помощью суффиксов, глаголы с помощью приставок; 

– писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 слов) по 

плану, сочинение на предложенную тему с языковым заданием после соответствующей 

подготовки; 

– читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть правильным 

типом читательской деятельности: самостоятельно осмысливать текст до чтения, во время 

чтения и после чтения. Делить текст на части, составлять план, пересказывать текст по плану; 

– воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, ключевые слова; 

– создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тем 

2. Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития 

дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У 

обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве 



познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать 

художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-

нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы,эмоционально 

отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они 

получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, 

соотносить его с другими видами искусства как источниками формирования эстетических 

потребностей и чувств,познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими 

возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях, научатся 

соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучениюи 

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый 

уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы 

элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о 

произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять 

небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. 

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они 

получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, 

родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 

презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель 

чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации; 

прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения; 

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 



использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех 

видов текстов); 

ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  

 для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 

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

использованием словарей и другой справочной литературы; 

для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

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

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, 

процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на 

них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на 

контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;  

использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание 

текста;  

для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями 

текста, опираясь на его содержание;  

использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа;интерпретировать текст, опираясь 

на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, 

отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки 

героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 

объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 

текста; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (толькодля художественных 

текстов); 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 

виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 



устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства;  

составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по 

заданной тематике или по собственному желанию; 

вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

работать с тематическим каталогом; 

работать с детской периодикой; 

самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений 

(на примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, 

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, 

олицетворение, сравнение, эпитет); 

определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его 

событиями; 

составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 

личного опыта; 

составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 

предмета; 

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 



работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта (мультфильма). 

1-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» являются 

следующие умения: 

– оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений, вопросы 

и задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги постоянно действующих героев), 

обеспечивающие 4-ю линию развития – эмоционально-оценочное отношение к прочитанному. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Литературное чтение» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат, обеспечивающие 1-ю линию развития – формирование 

функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и 

следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология продуктивного 

чтения и организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 

сформированность следующих умений: 

– воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении 

учителя, учащихся; 

– осмысленно, правильно читать целыми словами; 

– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

– подробно пересказывать текст; 

– составлять устный рассказ по картинке;  

– заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

– соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

– различать рассказ и стихотворение. 

2-й класс 



Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» являются 

следующие умения: 

– оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, 

вопросы и задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги постоянно действующих героев), 

обеспечивающие 4-ю линию развития – эмоционально-оценочное отношение к прочитанному. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Литературное чтение» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе  

работы с иллюстрацией учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях), в 

словаре; 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат, обеспечивающие 1-ю линию развития – формирование 

функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и 

следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного 

чтения и организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 

сформированность следующих умений: 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

– понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее заглавие из 

данных; самостоятельно озаглавливать текст; 

– делить текст на части, озаглавливать части; 

– выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 

– подробно и выборочно пересказывать текст; 

– составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 

– размышлять о характере и поступках героя; 

– относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка, 

скороговорка; различать народную и литературную (авторскую) сказку; 

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



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

помощники, нейтральные персонажи); 

– соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

3–4-й классы 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» являются 

следующие умения и качества: 

– эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

– эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать; 

– чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко всему 

живому; чувствовать красоту художественного слова, стремиться к совершенствованию 

собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории; 

– понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по 

отношению к своим близким; 

– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

– наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к 

предпочтениям других людей; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружающих людей; 

– этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального поведения. 

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, 

вопросы и задания к ним, авторские тексты – диалоги постоянно действующих героев; 

технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Литературное чтение» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД:  

– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного 

чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах  

(сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 



– задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 

сформированность следующих умений: 

3-й класс 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

– самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора, 

иллюстрации, ключевым словам; 

– самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить словарную работу; 

– делить текст на части, составлять простой план; 

– самостоятельно формулировать главную мысль текста; 

– находить в тексте материал для характеристики героя; 

– подробно и выборочно пересказывать текст; 

– составлять рассказ – характеристику героя; 

– составлять устные и письменные описания; 

– по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисовать) то, что представили; 

– высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанному, в том числе к 

художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и почему); 

– относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по определённым признакам; 

– различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и  

автора; 

– видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения; 

– соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

4-й класс 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

– самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; 

– самостоятельно находить ключевые слова; 

– самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, задавание вопросов автору по 

ходу чтения, прогнозирование ответов, 

самоконтроль; словарная работа по ходу чтения); 

– формулировать основную мысль текста; 

– составлять простой и сложный план текста; 

– писать сочинение на материале прочитанного с предварительной подготовкой; 

– аргументировано высказывать своё отношение к прочитанному, к героям, понимать и 

определять свои эмоции; 

– понимать и формулировать своё отношение к авторской манере письма; 

– иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться к предпочтениям 

других; 

– самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и поступки, речь, 

отношение автора к герою; собственное отношение к герою); 

– относить прочитанное произведение к определённому периоду (XVII в., XVIII в., XIX в., XX 

в., XXI в.); соотносить автора, его произведения со временем их создания; с тематикой 

детской литературы; 

– относить произведения к жанру басни, фантастической повести по определённым 

признакам; 

– видеть языковые средства, использованные автором. 

3. Английский язык 

В результате изучения иностранного языка при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 

познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. 



Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только 

заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет 

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего 

народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся 

способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в 

письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с 

использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 

чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше 

осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования 

внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на 

уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение 

своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать 

становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной 

(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом 

речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический 

кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых 

отличиях от родного языка; 

будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и 

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные 

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

составлять краткую характеристику персонажа; 

кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 



Выпускник научится: 

соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном 

на изученном языковом материале; 

читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с 

опорой на образец); 

писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

заполнять простую анкету; 

правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

списывать текст; 

восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

уточнять написание слова по словарю; 

использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и 

обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

соблюдать интонацию перечисления; 

соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 



узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования; 

оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать простые словообразовательные элементы; 

опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные 

и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 

глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные 

(до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для 

выражения временны́х и пространственных отношений. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are; 

оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

оперировать  в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Немецкий язык: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения 

на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

рассказывать о себе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

составлять краткую характеристику персонажа; 

кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 



воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

Чтение 

Выпускник научится: 

соотносить графический образ немецкого слова с его звуковым образом; 

читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале; 

читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном 

на изученном языковом материале; 

читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

Письмо 

Выпускник научится: 

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

Выпускник получит возможность научиться: 

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы немецкого 

алфавита (письменное написание букв, буквосочетаний, слов); 

пользоваться немецким алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

списывать текст; 

восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

Выпускник получит возможность научиться: 

соблюдать интонацию перечисления; 

соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

читать изучаемые слова. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования; 

оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные 

и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и 



множественном числе; количественные и порядковые числительные; Выпускник получит 

возможность научиться: 

использовать в речи безличные предложения  

оперировать в речи неопределёнными местоимениями  

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

 

 

4. Математика и информатика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое 

выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 

необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать 

и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — 

грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — 

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием 

таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в 

том числе деления с остатком); 



выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных 

и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и 

числом 1); 

выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять действия с величинами; 

использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать 

ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные 

с повседневной жизнью; 

решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

решать задачи в 3—4 действия; 

находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться 

распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

измерять длину отрезка; 

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника 

и квадрата; 

оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться  

вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из 

прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

читать несложные готовые таблицы; 

заполнять несложные готовые таблицы; 

читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

читать несложные готовые круговые диаграммы; 

достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 



сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», 

«если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 

информации; 

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

диаграммы); 

планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

1-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Математика» в 1-м классе является 

формирование следующих умений:  

– определять и высказывать под руководством педагога самые простые, общие для всех людей 

правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

– в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, как поступить (при поддержке других 

участников группы и педагога). 

Средством достижения этих результатов служит организация на уроке парно-

групповой работы. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Математика» в 1-м классе 

являются формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 

– работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала; 

– отличать верно выполненное задание от неверного; 

– совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

класса на уроке.  

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя; 

– делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре); 

– добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке; 

– перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса; 

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские 

геометрические фигуры; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические 

рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью 

простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и  

задания учебника, ориентированные на линии развития учащихся.  

Коммуникативные УУД: 



– доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– читать и пересказывать текст. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог); 

– договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

– выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых 

группах.  

Предметными результатами изучения предмета «Математика» в 1-м классе является 

формирование следующих умений.  

1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся должны уметь использовать при выполнении заданий: 

– знание названий и последовательности чисел от 1 до 20; разрядный состав чисел от 11 до 20; 

– знание названий и обозначений операций сложения и вычитания; 

– знание таблицы сложения однозначных чисел и соответствующих случаев вычитания в 

пределах 10 (на уровне навыка); 

– сравнивать группы предметов с помощью составления пар; 

– читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20; 

– находить значения выражений, содержащих одно действие (сложение или вычитание); 

– решать простые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; 

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

в) на разностное сравнение; 

– распознавать геометрические фигуры: точку, прямую, луч, кривую незамкнутую, кривую 

замкнутую, круг, овал, отрезок, ломаную, угол, многоугольник, прямоугольник, квадрат. 

2-й уровень (повышенный) 

Учащиеся должны уметь: 

– в процессе вычислений осознанно следовать алгоритму сложения и вычитания в пределах; 

– использовать в речи названия компонентов и результатов действий сложения и вычитания, 

использовать знание зависимости между ними в процессе поиска решения и при оценке 

результатов действий; 

– использовать в процессе вычислений знание переместительного свойства сложения; 

– использовать в процессе измерения знание единиц измерения длины, объёма и массы 

(сантиметр, дециметр, литр, килограмм); 

– выделять как основание классификации такие признаки предметов, как цвет, форма, размер, 

назначение, материал;  

– выделять часть предметов из большей группы на основании общего признака (видовое 

отличие), объединять группы предметов в большую группу (целое) на основании общего 

признака (родовое отличие); 

– производить классификацию предметов, математических объектов по одному основанию; 

– использовать при вычислениях алгоритм нахождения значения выражений без скобок, 

содержащих два действия (сложение и/или вычитание); 

– сравнивать, складывать и вычитать именованные числа; 

– решать уравнения вида а ± х = b; х – а = b; 

– решать задачи в два действия на сложение и вычитание; 

– узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник, 

пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из множества четырёхугольников 

прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты, из множества углов – прямой 

угол; 

– определять длину данного отрезка; 

– читать информацию, записанную в таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх 

столбцов; 

– заполнять таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх столбцов; 



– решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие не более двух 

действий. 

2-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Математика» во 2-м классе является 

формирование следующих умений:  

– самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей правила 

поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы); 

– в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, самостоятельно делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, 

направленные на формирование коммуникативных умений. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Математика» во 2-м классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

– определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

– обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем (для этого в 

учебнике специально предусмотрен ряд уроков); 

– планировать учебную деятельность на уроке; 

– высказывать свою версию, предлагать способ её проверки (на основе продуктивных заданий 

в учебнике); 

– работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 

простейшие приборы и инструменты). 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала; 

– определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация 

(знания) для решения учебной задачи в один шаг; 

– делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи; 

– добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого 

предусмотрена специальная «энциклопедия внутри учебника»); 

– добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.); 

– перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника. 

Коммуникативные УУД: 

– доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– участвовать в беседе на уроке и в жизни.  

Средством формирования этих действий служат технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и технология продуктивного чтения; 

– договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

– выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

Предметными результатами изучения предмета «Математика» во 2-м классе является 

формирование следующих умений.  

1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся должны уметь: 

– использовать при выполнении заданий названия и последовательность чисел от 1 до 100;  



– использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев сложения 

однозначных чисел и соответствующих им  

случаев вычитания в пределах 20; 

– использовать при выполнении арифметических действий названия и обозначения операций 

умножения и деления; 

– использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев умножения 

однозначных чисел и соответствующих им случаев деления; 

– осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со скобками и без них; 

– использовать в речи названия единиц измерения длины, массы, объёма: метр, дециметр, 

сантиметр, килограмм, литр; 

– читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

– осознанно следовать алгоритмам устного и письменного сложения и вычитания чисел в 

пределах 100; 

– решать простые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

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

в) на разностное и кратное сравнение; 

– находить значения выражений, содержащих 2–3 действия (со скобками и без скобок); 

– решать уравнения вида а ± х = b; х – а = b; 

– измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины; 

– узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый; 

– узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник, 

пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из множества четырёхугольников 

прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты; 

– различать истинные и ложные высказывания (верные и неверные равенства). 

2-й уровень (повышенный) 

Учащиеся должны уметь: 

– использовать при решении учебных задач формулы периметра квадрата и прямоугольника; 

– пользоваться при измерении и нахождении площадей единицами измерения площади:  

1 см
2
, 1 дм

2
; 

– выполнять умножение и деление чисел с 0, 1, 10;  

– решать уравнения вида а ± х = b; х – а = b; а ∙ х = b; а : х = b; х : а = b; 

– находить значения выражений вида а ± 5; 4 – а; а : 2; а ∙ 4; 6 : а при заданных числовых 

значениях переменной; 

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

– находить длину ломаной и периметр многоугольника как сумму длин его сторон; 

– использовать знание формул периметра и площади прямоугольника (квадрата) при решении 

задач; 

– чертить квадрат по заданной стороне, прямоугольник по заданным двум сторонам; 

– узнавать и называть объёмные фигуры: куб, шар, пирамиду; 

– записывать в таблицу данные, содержащиеся в тексте; 

– читать информацию, заданную с помощью линейных диаграмм; 

– решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие два действия 

(сложение и/или вычитание); 

– составлять истинные высказывания (верные равенства и неравенства); 

– заполнять магические квадраты размером 3х3; 

– находить число перестановок не более чем из трёх элементов; 

– находить число пар на множестве из 3–5 элементов (число сочетаний по 2); 

– находить число пар, один элемент которых принадлежит одному множеству, а другой 

второму множеству; 

– проходить числовые лабиринты, содержащие двое-трое ворот;  

– объяснять решение задач по перекладыванию одной-двух палочек с заданным условием и 

решением; 

– решать простейшие задачи на разрезание и составление фигур;  

– уметь объяснить, как получен результат заданного математического фокуса. 



3–4-й классы 

Личностными результатами изучения предмета «Математика» в 3–4-м классах является 

формирование следующих умений:  

– самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества); 

– в самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, 

обеспечивающие 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру, на 

развитие коммуникативных умений.  

Метапредметными результатами изучения учебно-методического предмета 

«Математика» в 3-м классе является формирование следующих универсальных учебных 

действий.  

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения; 

– совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

– Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем; 

– работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

с помощью учителя. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация 

нужна для решения учебной задачи в один шаг; 

– отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников; 

– добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.); 

– читать вслух и про себя тексты учебников и при этом вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); 

отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.  

Средством формирования этих действий служит технология продуктивного чтения; 

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать математические 

факты и объекты; 

– делать выводы на основе обобщения умозаключений; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника. 

Коммуникативные УУД: 

– доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

– доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы; 

– слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог);  

– выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи); 

– уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 



Предметными результатами изучения предмета «Математика» в 3-м классе является 

формирование следующих умений.  

1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся должны уметь: 

– использовать при решении учебных задач названия и последовательность чисел в пределах 

1000 (с какого числа начинается натуральный ряд чисел, как образуется каждое следующее 

число в этом ряду); 

– объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 

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

объёма (литр, см
3
, дм

3
, м

3
), массы (кг, центнер), площади (см

2
, дм

2
, м

2
), времени (секунда, 

минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век) и соотношение между единицами измерения 

каждой из величин; 

– использовать при решении учебных задач формулы площади и периметра прямоугольника 

(квадрата); 

– пользоваться для объяснения и обоснования своих действий изученной математической 

терминологией; 

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

– представлять любое трёхзначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

– выполнять устно умножение и деление чисел в пределах 100 (в том числе и деление с 

остатком); 

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

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

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

письменных вычислений при сложении, вычитании, умножении и делении чисел в остальных 

случаях; 

– осознанно следовать алгоритмам проверки вычислений; 

– использовать при вычислениях и решениях различных задач распределительное свойство 

умножения и деления относительно  

суммы (умножение и деление суммы на число), сочетательное свойство умножения для 

рационализации вычислений; 

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

использованием названий компонентов; 

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

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

– находить значения выражений в 2–4 действия; 

– использовать знание соответствующих формул площади и периметра прямоугольника 

(квадрата) при решении различных задач; 

– использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий при 

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

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

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

единицах измерения; 

– определять время по часам с точностью до минуты; 

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

– устанавливать зависимость между величинами, характеризующими процессы: движения 

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

стоимость). 

2-й уровень (повышенный) 

Учащиеся должны уметь: 

– использовать при решении различных задач знание формулы объёма прямоугольного 

параллелепипеда (куба); 

– использовать при решении различных задач знание формулы пути; 

– использовать при решении различных задач знание о количестве, названиях и 

последовательности дней недели, месяцев в году; 

– находить долю от числа, число по доле; 



– решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия арифметическим способом (с 

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

– находить значения выражений вида а±b; а∙ b; а : b при заданных значениях переменных; 

– решать способом подбора неравенства с одной переменной вида: а ± х < b; а ∙ х > b; 

– использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий при 

решении уравнений вида: х ± а = с ± b; а – х = с ± b; х ± a = с ∙ b; а – х = с : b; х : а = с±b ; 

– использовать заданные уравнения при решении текстовых задач; 

– вычислять объём параллелепипеда (куба); 

– вычислять площадь и периметр составленных из прямоугольников фигур; 

– выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, равнобедренный и 

равносторонний треугольники; 

– строить окружность по заданному радиусу; 

– выделять из множества геометрических фигур плоские и объёмные фигуры; 

– узнавать и называть объёмные фигуры: параллелепипед, шар, конус, пирамиду, цилиндр; 

– выделять из множества параллелепипедов куб; 

– решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие четыре 

арифметических действия (сложение, вычитание, умножение, деление); 

– устанавливать принадлежность или непринадлежность множеству данных элементов; 

– различать истинные и ложные высказывания с кванторами общности и существования; 

– читать информацию, заданную с помощью столбчатых, линейных диаграмм, таблиц, графов; 

– строить несложные линейные и столбчатые диаграммы по заданной в таблице информации; 

– решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов) 

комбинаторные задачи: на перестановку из трёх элементов, правило произведения, 

установление числа пар на множестве из 3–5 элементов; 

– решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов) логические 

задачи, содержащие не более трёх высказываний; 

– выписывать множество всевозможных результатов (исходов) простейших случайных 

экспериментов; 

– правильно употреблять термины «чаще», «реже», «случайно»,  

«возможно», «невозможно» при формулировании различных высказываний; 

– составлять алгоритмы решения простейших задач на переливания; 

– составлять алгоритм поиска одной фальшивой монеты на чашечных весах без гирь (при 

количестве монет не более девяти); 

– устанавливать, является ли данная кривая уникурсальной, и обводить её.  

Предметными результатами изучения предмета «Математика» в 4-м классе является 

формирование следующих умений. 

1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся должны уметь: 

– использовать при решении различных задач название и последовательность чисел в 

натуральном ряду в пределах 1 000 000 (с какого числа начинается этот ряд, как образуется 

каждое следующее число в этом ряду); 

– объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 

– использовать при решении различных задач названия и последовательность разрядов в 

записи числа; 

– использовать при решении различных задач названия и последовательность первых трёх 

классов; 

– рассказывать, сколько разрядов содержится в каждом классе; 

– объяснять соотношение между разрядами; 

– использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о 

количестве разрядов, содержащихся в каждом классе; 

– использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о том, 

сколько единиц каждого класса содержится в записи числа; 

– использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о 

позиционности десятичной системы счисления; 



– использовать при решении различных задач знание о единицах измерения величин (длина, 

масса, время, площадь), соотношении между ними; 

– использовать при решении различных задач знание о функциональной связи между 

величинами (цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние; производительность 

труда, время работы, работа); 

– выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, сводимых к вычислениям в 

пределах 100, и письменные вычисления в остальных случаях, выполнять проверку 

правильности вычислений; 

– выполнять умножение и деление с 1 000; 

– решать простые и составные задачи, раскрывающие смысл арифметических действий, 

отношения между числами и зависимость между группами величин (цена, количество, 

стоимость; скорость, время, расстояние; производительность труда, время работы, работа); 

– решать задачи, связанные с движением двух объектов: навстречу и в противоположном 

направлении;– решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия 

арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели); 

– осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений, содержащих до 

3–4 действий (со скобками и без них), на основе знания правила о порядке выполнения 

действий и знания свойств арифметических действий и следовать этим алгоритмам, 

включая анализ и проверку своих действий; 

– прочитать записанное с помощью букв простейшее выражение (сумму, разность, 

произведение, частное), когда один из компонентов действия остаётся постоянным и когда оба 

компонента являются переменными; 

– осознанно пользоваться алгоритмом нахождения значения выражений с одной переменной 

при заданном значении переменных; 

– использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий сложения, 

вычитания, умножения, деления при решении уравнений вида: a ± x = b; x – a = b; a ∙ x = b; a : 

x = b; x : a = b; 

– уметь сравнивать значения выражений, содержащих одно действие; понимать и объяснять, 

как изменяется результат сложения, вычитания, умножения и деления в зависимости от 

изменения одного из компонентов; 

– вычислять объём параллелепипеда (куба); 

– вычислять площадь и периметр фигур, составленных из прямоугольников; 

– выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, равнобедренный и 

равносторонний треугольники; 

– строить окружность по заданному радиусу; 

– выделять из множества геометрических фигур плоские и объёмные фигуры; 

– распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, ломаная, 

многоугольник и его элементы (вершины, стороны, углы), в том числе треугольник, 

прямоугольник (квадрат), угол, круг, окружность (центр, радиус), параллелепипед (куб) и его 

элементы (вершины, рёбра, грани), пирамиду, шар, конус, цилиндр; 

– находить среднее арифметическое двух чисел. 

2-й уровень (повышенный) 

Учащиеся должны уметь: 

– использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о 

названии и последовательности чисел в пределах 1 000 000 000. 

Учащиеся должны иметь представление о том, как читать, записывать и сравнивать числа в 

пределах 1 000 000 000. 

Учащиеся должны уметь: 

– выполнять прикидку результатов арифметических действий при решении практических и 

предметных задач; 

– осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений, содержащих до 

6 действий (со скобками и без них), на основе знания правила о порядке выполнения действий 

и знания свойств арифметических действий и следовать этим алгоритмам, включая анализ и 

проверку своих действий;– находить часть от числа, число по его части, узнавать, какую часть 

одно число составляет от другого; 



– иметь представление о решении задач на части; 

– понимать и объяснять решение задач, связанных с движением двух объектов: вдогонку и с 

отставанием; 

– читать и строить вспомогательные модели к составным задачам; 

– распознавать плоские геометрические фигуры при изменении их положения на плоскости; 

– распознавать объёмные тела – параллелепипед (куб), пирамида, конус, цилиндр – при 

изменении их положения в пространстве; 

– находить объём фигур, составленных из кубов и параллелепипедов; 

– использовать заданные уравнения при решении текстовых задач; 

– решать уравнения, в которых зависимость между компонентами и результатом действия 

необходимо применить несколько раз: а ∙ х ± b = с; (х ± b) : с = d; a ± x ± b = с и др.; 

– читать информацию, записанную с помощью круговых диаграмм; 

– решать простейшие задачи на принцип Дирихле; 

– находить вероятности простейших случайных событий; 

– находить среднее арифметическое нескольких чисел. 

5. Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур 

и светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и 

результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ 

по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской 

культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам 

светской этики. 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 

российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, 

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

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

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 

отношений между людьми, в  семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории её формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали;  



– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать 

в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 

человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и 

культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, 

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

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, общества;  

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском 

обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения 

при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи 

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

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории 

её формирования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной 

морали;  



– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать 

в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

6. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, 

приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают 

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 

идентичности; 

приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы 

и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 

единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 

позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, 

обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и 

понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его 

изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 

презентации в поддержку собственных сообщений; 

примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные 



нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям 

и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов 

на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и 

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор 

мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены; 

выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 

датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу 



жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать 

реальные исторические факты от вымыслов; 

оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы; 

наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организации, 

социума, этноса, страны; 

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

1-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Окружающий мир» в 1-м классе 

является формирование следующих умений:  

– оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно 

оценить как хорошие или плохие; 

– объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

поступки можно оценить как хорошие или плохие; 

– самостоятельно определять и высказывать самые простые,  

общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных 

ценностей); 

– в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать 

выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, 

обеспечивающие 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру.  

Метапредметными результатами изучения предмета «Окружающий мир» в 1-м 

классе является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 

– работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала; 

– отличать верно выполненное задание от неверного; 

– совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

класса на уроке.  

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 



Познавательные УУД: 

– ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя; 

– делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре); 

– добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке; 

– перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса; 

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 

образы; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты, называть их тему. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, 

обеспечивающие 1-ю линию развития – умение объяснять мир.  

Коммуникативные УУД: 

– доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне предложения или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– выразительно читать и пересказывать текст. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог); 

– совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

– учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах.  

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе 

является сформированность следующих умений.  

1-я линия развития – уметь объяснять мир: 

– называть окружающие предметы и их взаимосвязи; 

– объяснять, как люди помогают друг другу жить; 

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

– называть основные особенности каждого времени года. 

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

– оценивать правильность поведения людей в природе; 

– оценивать правильность поведения в быту (правила общения, правила ОБЖ, уличного 

движения). 

2-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Окружающий мир» во 2-м классе 

является формирование следующих умений:  

– оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно 

оценить как хорошие или плохие; 

– объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

простые поступки можно оценить как хорошие или плохие; 

– самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

– в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать 

выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, 

обеспечивающие 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру.  

Метапредметными результатами изучения предмета «Окружающий мир» во 2-м 

классе является формирование следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

– определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 



– совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с 

учителем (для этого в учебнике специально предусмотрен ряд уроков); 

– планировать учебную деятельность на уроке; 

– высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе 

продуктивных заданий в учебнике);36 

– работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 

простейшие приборы и инструменты). 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала; 

– определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация 

(знания) для решения учебной задачи в один шаг; 

– делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи; 

– добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого 

предусмотрена специальная «энциклопедия внутри учебника»); 

– добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.); 

– перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, 

обеспечивающие 1-ю линию развития – умение объяснять мир.  

Коммуникативные УУД: 

– доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– вступать в беседу на уроке и в жизни.  

Средством формирования этих действий служат технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и технология продуктивного чтения; 

– совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

– учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах  

(в методических рекомендациях дан такой вариант проведения уроков). 

Предметными результатами изучения предмета «Окружающий мир» во 2-м классе 

является формирование следующих умений.  

1-я линия развития – уметь объяснять мир: 

– объяснять отличия твёрдых, жидких и газообразных веществ;  

– объяснять влияние притяжения Земли;  

– связывать события на земле с расположением и движением  Солнца и Земли; 

– наблюдать за погодой и описывать её; 

– уметь определять стороны света по солнцу и по компасу; 

– пользоваться глобусом и картами, находить и показывать на них части света, материки и 

океаны; 

– называть основные природные зоны и их особенности. 

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

– оценивать правильность поведения людей в природе; 

– уважительно относиться к другим народам, живущим на Земле. 

3–4-й классы 

Личностными результатами изучения предмета «Окружающий мир» в 3–4-м классах 

является формирование следующих умений:  

– оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: учиться отделять поступки от самого человека; 



– объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

простые поступки можно оценить как хорошие или плохие; 

– самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

– в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, делать выбор, 

какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, 

обеспечивающие 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру.  

Метапредметными результатами изучения предмета «Окружающий мир» в 3-м 

классе является формирование следующих универсальных учебных действий:  

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения; 

– совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

– составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем; 

– работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

с помощью учителя. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация 

нужна для решения учебной задачи в один шаг; 

– отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников; 

– добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.); 

– читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); 

отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.  

Средством формирования этих действий служит технология продуктивного чтения; 

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений, событий; 

– перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно-

научного текста; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, 

обеспечивающие 1-ю линию развития – умение объяснять мир;  

Коммуникативные УУД: 

– доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

– доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы; 

– слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог); 

– договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи); 

– учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах.  



Предметными результатами изучения предмета «Окружающий мир» в 3-м классе 

является формирование следующих умений.  

Часть 1. Обитатели Земли 

1-я линия развития – уметь объяснять мир: 

– приводить примеры тел и веществ, твёрдых тел, жидкостей и газов, действий энергии; 

– приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой; 

– объяснять значение круговорота веществ в природе и жизни человека; 

– приводить примеры живых организмов разных «профессий»; 

– перечислять особенности хвойных и цветковых растений; 

– животных (насекомых, пауков, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, зверей), грибов. 

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

– доказывать необходимость бережного отношения людей к живым организмам. 

Часть 2. Моё Отечество 

1-я линия развития – уметь объяснять мир: 

– узнавать о жизни людей из исторического текста, карты и делать  

выводы;  

– отличать предметы и порядки, созданные людьми (культуру), от того, что создано природой;  

– объяснять, что такое общество, государство, история, демократия;  

– по году определять век, место события в прошлом;  

– отличать друг от друга времена Древней Руси, Московского государства, Российской 

империи, Советской России и СССР, современной России. Узнавать современные герб, флаг, 

гимн России, показывать на карте границы и столицу. 

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

– учиться объяснять своё отношение к родным и близким людям, к прошлому и настоящему 

родной страны. 

Предметными результатами изучения предмета «Окружающий мир» в 4-м классе является 

формирование следующих умений. 

Часть 1. Человек и природа 

1-я линия развития – уметь объяснять мир: 

– объяснять роль основных органов и систем органов в организме человека; 

– применять знания о своём организме в жизни (для составления режима дня, правил 

поведения и т.д.); 

– называть основные свойства воздуха как газа, воды как жидкости и полезных ископаемых 

как твёрдых тел; 

– объяснять, как человек использует свойства воздуха, воды, важнейших полезных 

ископаемых; 

– объяснять, в чём главное отличие человека от животных; 

– находить противоречия между природой и хозяйством человека, предлагать способы их 

устранения. 

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

– оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно; 

– доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам. 

Часть 2. Человек и человечество 

1-я линия развития – уметь объяснять мир: 

– по поведению людей узнавать, какие они испытывают эмоции (переживания), какие у них 

черты характера; 

– отличать друг от друга разные эпохи (времена) в истории человечества; 

– объяснять различия между людьми современного человечества: отличать граждан разных 

государств; национальность человека от его расы; верующих разных религий и атеистов. 

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

– объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, друзьями, 

земляками, гражданами твоей страны, что объединяет всех людей на Земле в одно 

человечество; 



– замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат человеческой совести, правилам 

поведения (морали и праву), правам человека и правам ребёнка. Предлагать, что ты сам 

можешь сделать для исправления видимых нарушений. 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Искусство» на 

уровне начального общего образования 

7. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 

искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 

действительности и художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 

воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, 

Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, 

которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 

понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, 

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

за другого человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, 

способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 

наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», 

«мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 

Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее 

благополучие. 

Обучающиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 

(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 

декоративно-прикладном искусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать 

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

воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 

деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 

возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

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

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут 

способны вставать на позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания 

и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 



Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и 

участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные художественные 

материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных 

явлений; 

приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать произведения изобразительного искусства;участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

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

высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественнотворческого замысла; 

различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой 

деятельности; 

создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественнотворческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы; 

моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 



выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественнотворческой деятельности; 

выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

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

художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая 

своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

предметов; 

понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;  

изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним; 

изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать 

в коллективных работах на эти темы. 

1-й класс 

1. Овладевать языком изобразительного искусства:  

– понимать, в чём состоит работа художника и какие качества нужно в себе развивать, чтобы 

научиться рисовать; 

– понимать и уметь объяснять, что такое форма, размер, характер, детали, линия, замкнутая 

линия, геометрические фигуры, симметрия, ось симметрии, геометрический орнамент, 

вертикаль, горизонталь, фон, композиция, контраст, сюжет, зарисовки, наброски; 

– знать и уметь называть основные цвета спектра, понимать и уметь объяснять, что такое 

дополнительные и родственные, тёплые и холодные цвета; 

– знать и уметь объяснять, что такое орнамент, геометрический орнамент; 

– учиться описывать живописные произведения с использованием уже изученных понятий. 

2. Эмоционально воспринимать и оценивать произведения искусства: 

– учиться чувствовать образный характер различных видов линий; 

– учиться воспринимать эмоциональное звучание цвета и уметь рассказывать о том, как это 

свойство цвета используется разными художниками. 

3. Различать и знать, в чём особенности различных видов изобразительной деятельности. 

Владение простейшими навыками: 

– рисунка; 

– аппликации; 

– построения геометрического орнамента; 

– техники работы акварельными и гуашевыми красками. 

4. Иметь понятие о некоторых видах изобразительного искусства: 

– живопись (натюрморт, пейзаж, картины о жизни людей); 

– графика (иллюстрация); 

– народные промыслы (филимоновские и дымковские игрушки, изделия мастеров Хохломы и 

Гжели). 

5. Иметь понятие об изобразительных средствах живописи и графики: 

– композиция, рисунок, цвет для живописи; 

– композиция, рисунок, линия, пятно, точка, штрих для графики. 

6. Иметь представление об искусстве Древнего мира. 

2-й класс 

1. Овладевать языком изобразительного искусства:  

– иметь представление о видах изобразительного искусства (архитектура, скульптура, 

живопись, графика); 



– понимать и уметь объяснять, что такое круглая скульптура,  

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

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

– знать свойства цветов спектра (взаимодействие тёплых и холодных цветов); 

– знать и уметь объяснять, что такое растительный орнамент; 

– уметь описывать живописные произведения с использованием уже изученных понятий. 

2. Эмоционально воспринимать и оценивать произведения искусства: 

– учиться чувствовать образный характер различных произведений искусства, замечать и 

понимать, для чего и каким образом художники передают своё отношение к изображённому 

на картине; 

– учиться воспринимать эмоциональное звучание тёплых или холодных цветов и колорита 

картины. 

3. Различать и знать, в чём особенности различных видов изобразительной деятельности. 

Дальнейшее овладение навыками: 

– рисования цветными карандашами; 

– рисования простым карандашом (передача объёма предмета с помощью светотени); 

– аппликации; 

– гравюры; 

– построения растительного орнамента с использованием различных видов его композиции; 

– различных приёмов работы акварельными красками; 

– работы гуашевыми красками. 

4. Углублять представление о некоторых видах изобразительного искусства: 

– живопись (натюрморт, пейзаж, бытовая живопись); 

– графика (иллюстрация); 

– народные промыслы (городецкая роспись). 

5. Изучать произведения признанных мастеров изобразительного искусства и уметь 

рассказывать об их особенностях (Третьяковская галерея). 

6. Иметь представление об искусстве Древнего Египта. 

3-й класс 

1. Овладевать языком изобразительного искусства:  

– иметь чёткое представление о жанрах живописи и их особенностях (натюрморт, пейзаж, 

анималистический жанр, батальная живопись, портрет, бытовой жанр, историческая 

живопись); 

– понимать и уметь объяснять, что такое цветовая гамма, цветовой круг, штриховка, тон, 

растушёвка, блик, рамка-видоискатель, соотношение целого и его частей, соразмерность 

частей человеческого лица, мимика, стиль, билибинский стиль в иллюстрации, буквица; 

– знать и уметь объяснять, что такое орнамент звериного стиля; 

– знать и уметь объяснять, что такое театр, театральная декорация, театральный костюм и чем 

занимаются театральные художники; 

– учиться описывать живописные произведения с использованием уже изученных понятий. 

2. Эмоционально воспринимать и оценивать произведения искусства: 

– чувствовать и уметь описывать, в чём состоит образный характер различных произведений; 

– уметь рассказывать о том, какая цветовая гамма используется в различных картинах и как 

она влияет на настроение, переданное в них. 

3. Различать и знать, в чём особенности различных видов изобразительной деятельности. 

Дальнейшее овладение навыками: 

– рисования цветными карандашами; 

– рисования простым карандашом (передача объёма предмета с помощью светотени); 

– выполнения декоративного панно в технике аппликации; 

– выполнения декоративного панно из природных материалов; 

– выполнения растительного орнамента (хохломская роспись); 

– выполнения плетёного орнамента в зверином стиле; 

– овладения различными приёмами работы акварельными красками (техникой отпечатка); 

– работы гуашевыми красками; 

– постановки и оформления кукольного спектакля. 



4. Углублять представление о некоторых видах изобразительного искусства: 

– живопись (натюрморт, пейзаж, бытовая живопись); 

– графика (иллюстрация); 

– народные промыслы (хохломская роспись). 

5. Изучать произведения признанных мастеров изобразительного искусства и уметь 

рассказывать об их особенностях (Русский музей). 

6. Иметь понятие об искусстве оформления книги в средневековой Руси. 

4-й класс 

1. Овладевать языком изобразительного искусства: 

– иметь представление о монументально-декоративном искусстве и его видах; 

– понимать и уметь объяснять, что такое монументальная живопись (роспись, фреска, 

мозаика, витраж), монументальная скульптура (памятники, садово-парковая скульптура), 

икона, дизайн, художник-дизайнер, фотография, градации светотени, рефлекс, падающая 

тень, конструкция, композиционный центр, контраст, линейная перспектива, линия горизонта, 

точка схода, воздушная перспектива, пропорции, идеальное соотношение целого и частей, 

пропорциональная фигура, модуль; 

– рассказывать о живописных произведениях с использованием уже изученных понятий. 

2. Эмоционально воспринимать и оценивать произведения искусства: 

– чувствовать и уметь описать, в чём состоит образный характер различных произведений; 

– уметь рассказывать о том, какие изобразительные средства используются в различных 

картинах и как они влияют на настроение, переданное в картине. 

3. Различать и знать, в чём особенности различных видов изобразительной деятельности. 

Развитие умений: 

– рисовать цветными карандашами с переходами цвета и передачей формы предметов; 

– рисовать простым карандашом, передавать объём предметов с помощью градаций 

светотени; 

– разрабатывать и выполнять композицию на заданную тему; 

– работать в смешанной технике (совмещение различных приёмов работы акварельными 

красками с гуашью и цветными карандашами). 

4. Углублять и расширять представление о некоторых видах изобразительного искусства: 

– живопись (натюрморт, пейзаж, картины о жизни людей); 

– графика (иллюстрация); 

– народные промыслы (филимоновские и дымковские игрушки, изделия мастеров Хохломы и 

Гжели). 

5. Изучать произведения признанных мастеров изобразительного искусства и уметь 

рассказывать об их особенностях (Эрмитаж). 

6. Иметь представление об изобразительных средствах живописи и графики: 

– композиция, рисунок, цвет для живописи; 

– композиция, рисунок, линия, пятно, точка, штрих для графики. 

 

8. 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 и игры на элементарных музыкальных 

инструментах, пластическом интонировании, 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. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои 



мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать 

музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в 

импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 

осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой 

деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, 

развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в 

том числе на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с 

друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации, 

создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 

применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной 

деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на 

гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его духовно-

нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и 

творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы 

позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной и 

музыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные 

элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, 

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, 

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает 

особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 

женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, 

академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; 

балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских 

народных инструментов.  



7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных 

форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, 

вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения 

правильное певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку 

в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не 

форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо 

произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности 

исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 

двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского 

оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-

трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том 

числе тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о 

клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.  

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в 

музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и 

половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках 

исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – 

восприятие и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме 

первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам 

выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), 

песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и 

трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания 

музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. 

Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. 

Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 



В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся 

получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных 

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

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших 

его музыкальных образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

9. Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде 

обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 

природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и 

необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 

традиций; 

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

необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  

получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации 

при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и 

друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 

мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 

внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный опыт 

использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 

деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего 

объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и 

уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 



отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 

результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и 

электронную информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными 

устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют 

приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступными 

электронными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

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

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

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

наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 

родителей) и описывать их особенности; 

понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

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

руководствоваться ими в практической деятельности; 

планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

уважительно относиться к труду людей; 

понимать культурноисторическую ценность традиций, отражённых в предметном 

мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и 

уважать их; 

 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый 

продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов.Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении 

из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей техническойдокументацией: распознавать простейшие чертежи и 

эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 

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

Выпускник получит возможность научиться: 



отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративнохудожественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; 

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественноэстетической 

информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютероми 

другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (минизарядку); 

пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приёмами 

работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также 

познакомится с доступными способами её получения, хранения, переработки. 

1-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Технология» в 1-м классе является 

формирование следующих умений:  

– оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных 

ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, 

которые можно оценить как хорошие или плохие; 

– называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых предметов материальной 

среды, объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных 

ценностей; 

– самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

– в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать 

выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, 

обеспечивающие 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру, событиям, 

поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Технология» в 1-м классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

– проговаривать последовательность действий на уроке;  



– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе коллективного обсуждения 

заданий, образцов, работы с иллюстрацией учебника; 

– с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 

материалов и инструментов; 

– готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному учителем 

плану с опорой на рисунки учебника; 

– выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона. 

Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии предметно-

практической творческой деятельности; 

– совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

класса на уроке.  

Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания 

образовательных достижений. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя;  

– делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре); 

– добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника);  

– перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса; 

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 

образы; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: замысел в изделия. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, 

обеспечивающие 1-ю линию развития – умение чувствовать мир, его материальную культуру. 

Коммуникативные УУД: 

– доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для 

изготовления изделий; 

– слушать и понимать речь других. 

Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии предметно-

практической творческой деятельности. Совместно договариваться о правилах общения и 

поведения в школе и следовать им. 

Предметными результатами изучения предмета «Технология» в 1-м классе является 

формирование следующих знаний и умений.  

Знать 

– виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей), их свойства и 

названия;  

– конструкции однодетальные и многодетальные, неподвижное соединение деталей; 

– названия и назначение ручных инструментов и приспособления шаблонов, правила работы 

ими; 

– технологическую последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, 

сборка, отделка; 

– способы разметки: сгибанием, по шаблону; 

– способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА; 

– виды отделки: раскрашиванием, аппликационно, прямой строчкой и её вариантами; 

уметь под контролем учителя организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём 

во время работы, правильно работать ручными инструментами; 

- с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую работу, 

осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности; 

- самостоятельно определять количество деталей в конструкции изготавливаемых изделий, 

выполнять экономную разметку деталей по шаблону, аккуратно выполнять клеевое 

соединение деталей (мелких и средних по размеру), использовать пресс для сушки изделий. 

Уметь с помощью учителя реализовывать творческий замысел. 



2-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Технология» во 2-м классе является 

формирование следующих умений:  

– объяснять свои чувства и ощущения от наблюдаемых образцов и предметов декоративно-

прикладного творчества, объяснять своё отношение к поступкам одноклассников с позиции 

общечеловеческих нравственных ценностей, рассуждать и обсуждать их; 

– самостоятельно определять и высказывать свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате наблюдения, рассуждения, обсуждения наблюдаемых объектов, результатов 

трудовой деятельности человека-мастера; 

– в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать 

выбор, какое мнение принять (своё или другое, высказанное в ходе обсуждения).  

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, 

обеспечивающие 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру, событиям, 

поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» во 2-м классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

– определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

– совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа 

предъявляемых заданий, образцов изделий); 

– планировать практическую деятельность на уроке; 

– с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и 

инструменты; 

– предлагать свои конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения отдельных 

этапов изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в учебнике); 

– работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства (рисунки, 

инструкционные карты, приспособления и инструменты), осуществлять контроль точности 

выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных 

инструментов). 

Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии предметно-

практической творческой деятельности; 

– определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии оценки 

учебных успехов. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно использовать 

пробно-поисковые практические упражнения для открытия нового знания и умения; 

– добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого 

предусмотрен словарь терминов); 

– перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать простейшие 

обобщения и выводы. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, 

обеспечивающие 1-ю линию развития – чувствовать мир технических достижений. 

Коммуникативные УУД: 

– доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни. 

Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии продуктивной 

художественно-творческой деятельности; 

– договариваться сообща; 

– учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3–4 человек. 

Средством формирования этих действий служит организация работы в малых группах. 



Предметными результатами изучения предмета «Технология» во 2-м классе 

является формирование следующих умений: иметь представление об эстетических понятиях: 

прекрасное, трагическое, комическое, возвышенное; жанры (натюрморт, пейзаж, 

анималистический, жанрово-бытовой, портрет); движение, правда и правдоподобие. 

Представление о линейной перспективе. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

знать названия красок натурального и искусственного происхождения, основные цвета 

солнечного спектра, способ получения составных цветов из главных; 

уметь смешивать главные цвета красок для получения составных цветов, выполнять 

графические изображения с соблюдением линейной перспективы.  

По трудовой деятельности: 

знать 

– виды материалов, обозначенных в программе, их свойства и названия;  

– неподвижный и подвижный способы соединения деталей и соединительные материалы 

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

– о чертеже и линиях чертежа, указанных в программе; 

уметь 

– самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями 

используемого материала и поддерживать порядок на нём во время работы, экономно и 

рационально размечать несколько деталей; 

– с помощью учителя выполнять разметку с опорой на чертёж по линейке, угольнику, 

выполнять подвижное соединение деталей с помощью проволоки, ниток (№ 10), тонкой 

верёвочки; 

– реализовывать творческий замысел на основе жанровых закономерностей и эстетической 

оценки в художественно-творческой изобразительной и трудовой деятельности. 

3–4-й классы 

Личностными результатами изучения предмета «Технология» в 3–4-м классах 

является формирование следующих умений:  

– оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных 

ощущений (явления, события), соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями; 

оценивать (поступки) в предложенных ситуациях, отмечать конкретные поступки, которые 

можно характеризовать как хорошие или плохие; 

– описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, 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 или собственного замысла. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, 

обеспечивающие 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру, событиям, 

поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Технология» в 3–4-м классах 

является формирование следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

– с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное и 

неизвестное; 

– совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

– под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

– выполнять задание по составленному совместно с учителем плану, сверять свои действия с 

ним; 

– осуществлять текущий в точности выполнения технологических операций (с помощью 

простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов) итоговый 

контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, 

вносить необходимые конструктивные доработки. 



Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии продуктивной 

художественно-творческой деятельности; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии оценки 

учебных успехов. 

Познавательные УУД: 

– искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации в 

учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), энциклопедиях, 

справочниках, Интернете; 

– добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов 

учебника, выполнения пробных поисковых упражнений;  

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и 

явления; определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий; 

– делать выводы на основе обобщения полученных знаний; 

– преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы (в 

информационных проектах). 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, 

обеспечивающие 1-ю линию развития – чувствовать значение предметов материального мира. 

Коммуникативные УУД: 

– доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

– доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы; 

– слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения. 

Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог); 

– сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы 

(задачи); 

– уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования этих действий служит организация работы в малых группах. 

Предметными результатами изучения предмета «Технология» в 3-м классе является 

формирование следующих умений: называть виды изучаемых материалов, их свойства; 

способ получения объёмных форм – на основе развёртки; уметь с помощью учителя решать 

доступные конструкторско-технологические задачи, проблемы; уметь самостоятельно 

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

учителя проводить анализ образца (задания), планировать и контролировать выполняемую 

практическую работу; уметь реализовывать творческий замысел в соответствии с заданными 

условиями.  

Предметными результатами изучения предмета «Технология» в 4-м классе является 

формирование следующих умений: 

знать о происхождении искусственных материалов (общее представление), названия 

некоторых искусственных материалов, встречающихся в жизни детей; 

уметь под контролем учителя выстраивать весь процесс выполнения задания (от 

замысла или анализа готового образца до практической его реализации или исполнения), 

находить и выбирать рациональные технико-технологические решения и приёмы; 

уметь под контролем учителя реализовывать творческий замысел в создании 

целостного образа в единстве формы и содержания. 

10. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на на уровне начального общего образования 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 



Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 

физических качеств; 

ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать 

физические упражнения, направленные на их развитие; 

характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в  

помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

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

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их 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 масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью 

тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и 

физической подготовленности; 

целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 

выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей 

разного веса и объёма); 

выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 



сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

плавать, в том числе спортивными способами; 

выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

«Мир информатики» 

Личностные результаты 

К личностным результатам освоения информационных и коммуникационных технологий как 

инструмента в учёбе и повседневной жизни можно отнести: 

- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам других людей; 

- осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными ситуациями; 

- начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром профессий, связанных с 

информационными и коммуникационными технологиями. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, 

направленные на формирование коммуникативных умений. 

Метапредметными результатами изучения курса являются формирование следующих 

универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

- планирование последовательности шагов алгоритма для достижения цели; 

- поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов). 

Познавательные УУД: 

- моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково -

символическая); 

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

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

восполнением недостающих компонентов; 

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

- установление причинно-следственных связей; 

- построение логической цепи рассуждений. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника. 

Коммуникативные УУД: 

- аргументирование своей точки зрения на выбор оснований и критериев при выделении 

признаков, сравнении и классификации объектов; 

- выслушивание собеседника и ведение диалога; 

- признавание возможности существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

Предметными результатами изучения курса являются формирование следующих умений. 

Выпускник научится: 

- определять составные части предметов, а также состав этих составных частей; опи- 

сывать местонахождение предмета, перечисляя объекты, в состав которых он входит (по 

аналогии с почтовым адресом); 

- заполнять таблицу признаков для предметов из одного класса (в каждой ячейке таб- 

лицы записывается значение одного из нескольких признаков у одного из нескольких 

предметов); 

- выполнять алгоритмы с ветвлениями; с повторениями; с параметрами; обратные за- 

данному; 



- изображать множества с разным взаимным расположением; 

- записывать выводы в виде правил «если …, то …»; по заданной ситуации составлять 

короткие цепочки правил «если …, то …». 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

- освоение учащимися системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в 

обществе, биологических и технических системах; 

- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуника- 

ционные технологии, в том числе при изучении других школьных дисциплин; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путём освоения и использования методов информатики при изучении различных учебных 

предметов; 

- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 

- приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, деятельности. 

2 класс 
Личностными результатами изучения предмета «Мир информатики» во 2-м 

классе является формирование следующих умений: 

– самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей правила 

поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы); 

– в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, самостоятельно делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебни- 

ка, направленные на формирование коммуникативных умений. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Информатика в играх и зада- 

чах» во 2-м классе является формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

– определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

– обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем (для этого в 

учебнике специально предусмотрен ряд уроков); 

– планировать учебную деятельность на уроке; 

– высказывать свою версию, предлагать способ её проверки (на основе продуктивных зада- 

ний в учебнике); 

– работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простей- 

шие приборы и инструменты). 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала; 

– определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образова- 

тельных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информа- 

ция (знания) для решения учебной задачи в один шаг; 

– делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи; 

– добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в пред- 

ложенных учителем словарях и энциклопедиях; 

– добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.); 

– перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника. 

Коммуникативные УУД: 

– доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 



уровне одного предложения или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– участвовать в беседе на уроке и в жизни. 

Средством формирования этих действий служат технология проблемного диалога (побуж- 

дающий и подводящий диалог) и технология продуктивного чтения; 

– договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

– выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

Предметными результатами изучения предмета «Информатика в играх и задачах» во 

2-м классе является формирование следующих умений. 

1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся научатся: 

– использовать при выполнении заданий названия и последовательность чисел от 1 до 100; 

– использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев сложения од- 

нозначных чисел и соответствующих им 

случаев вычитания в пределах 20; 

– использовать при выполнении арифметических действий названия и обозначения операций 

умножения и деления; 

– использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев умножения 

однозначных чисел и соответствующих им случаев деления; 

– осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со скобками и без них; 

– решать простые задачи: 

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

б) на разностное и кратное сравнение; 

– находить значения выражений, содержащих 2–3 действия (со скобками и без скобок); 

– измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины; 

– узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый; 

– узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник, пя- 

тиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из множества четырёхугольников 

прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты; 

– различать истинные и ложные высказывания (верные и неверные равенства). 

2-й уровень (повышенный) 

Учащиеся получат возможность научиться: 

– использовать при решении учебных задач формулы периметра квадрата и прямоугольни- 

ка; 

– узнавать и называть объёмные фигуры: куб, шар, пирамиду; 

– записывать в таблицу данные, содержащиеся в тексте; 

– читать информацию, заданную с помощью линейных диаграмм; 

– решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие два действия 

(сложение и/или вычитание); 

– составлять истинные высказывания (верные равенства и неравенства); 

– заполнять магические квадраты размером 3х3; 

– находить число перестановок не более чем из трёх элементов; 

– находить число пар на множестве из 3–5 элементов (число сочетаний по 2); 

– находить число пар, один элемент которых принадлежит одному множеству, а другой 

второму множеству; 

– проходить числовые лабиринты, содержащие двое-трое ворот; 

– объяснять решение задач по перекладыванию одной-двух палочек с заданным условием и 

решением; 

– решать простейшие задачи на разрезание и составление фигур; 

– уметь объяснить, как получен результат заданного математического фокуса. 

3 класс 

Предметными результатами изучения курса «Мир информатики» в 3-м классе являются 

формирование следующих умений: 



 

(группы однородных предметов); 

 

значения признаков у разных предметов из этого класса; 

-схем; 

 

 

 

есечения двух множеств и называть элементы из этой 

области. 

Краеведение 

Личностные УУД 

-формирование устойчивой мотивационной основы учебной деятельности, 

включающей социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

-ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, на самоанализ и 

самоконтроль результата; 

-формирование основ своей этнической принадлежности, гражданственности, чувства 

гордости за свой город; 

-ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей. 

Выпускники получат возможность для формирования: 

-осознание своей принадлежности к народу, стране, чувства уважения к традициям, 

истории своего народа, своей семьи; 

-формирование основ экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного поведения; 

- понимания здоровьесберегающих аспектов жизни (режим дня, зарядка физическая и 

умственная, добрые отношения с природой, с людьми). 

Метапредметные результаты 

Результатами изучения курса «Краеведение» во 4 классе является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД 

- планировать свои действия в соответствии с использованной учебной задачей и 

условиями её реализации; 

- оценивать правильность выполнения действия в соответствии с требованиями к 

данной задаче; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарищей, родителей и 

других людей; 

- вносить необходимые коррективы в действие на основе его оценки и учёта сделанных 

ошибок. 

Познавательные УУД 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий в 

учебной литературе, энциклопедиях, справочниках в открытом 

информационном пространстве; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- смыслового восприятия художественного и научно-популярных текстов; 

- проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- высказывать простые суждения об объекте, его строении, свойствах и связях; 

Коммуникативные УУД 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для реше- 

ния различных задач, 

- строить монологическое высказывания (в том числе сопровождая его аудиовизуаль- 



ной поддержкой) владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе 

средства и инструменты ИКТ, дистанционного общения; 

- допускать существование у людей различных точек зрения, в том числе не совпадаю- 

щих с его собственной; 

- формировать собственное мнение и позицию; 

- задавать вопросы. 

Предметные результаты: 

1) понимание краеведения как явления национального и мирового общежития, как 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости изучения краеведения для личного развития; формирование 

представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование 

потребности в систематическом чтении научной и художественной литературы об 

Удмуртской Республике; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня краеведческой 

компетентности т. е. овладение элементарными приёмами анализа художественных, 

научно-познавательных и учебных текстов с использованием элементарных краевед- 

ческих понятий; 

4) использование разных видов чтения краеведческих текстов (изучающее (смысло- 

вое), выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержа- 

ние и специфику этих текстов, участвовать в их обсуждении; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую краеведческую литературу, поль- 

зоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной ин- 

формации, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение работать с разными видами краеведческих материалов: исторических, гео- 

графических, национальных; находить характерные особенности научно- 

познавательных, учебных и художественных произведений, связанных с изучением 

родного города и республик 

Выпускники научатся: 

 

 

в Удмуртии; 

 

 

 

 

 источников по теме исследовательской (проектной) дея- 

тельности; 

 

 

Выпускники получат возможность научиться: 

1. характеризовать особенности своего города; 

2. выделять отличительные особенности того или иного народов Удмуртии; 

3. давать описание некоторых календарных, народных праздников; 

4. уметь рисовать традиционную народную одежду или одевать куклу в национальный 

костюм. 

Я – исследователь  

Личностные результаты 

Положительная динамика детского отношения к процессу познания. 

Возросшие познавательные потребности и развивающиеся способности. 

Осознавать себя ценной частью большого разнообразного мира (природы и общества). 

Искать свою позицию в многообразии общественных и мировоззренческих позиций, 

эстетических и культурных предпочтений. Уважать иное мнение. 

Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения. 

Метапредметные результаты 



Регулятивные универсальные учебные действия 

Планирование совместной деятельности, ориентация на образец и правило выполнения 

действия. 

Сформированность специальных умений и навыков, необходимых в исследователь- 

ском поиске. 

Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать 

средства её осуществления. 

Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему, выбирать тему проекта. 

Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового харак- 

тера, выполнения проекта совместно с учителем, работая по составленному плану, исполь- 

зовать, наряду с основными, и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, средства ИКТ). 

В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов. 

Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Предпосылка и условие успешности обучения, формирования умения решать постав- 

ленные задачи. Понимание условных изображений в любых учебных предметах. 

Получение специальных знаний, необходимых для самостоятельных исследований. 

Предполагать, какая информация нужна. 

Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (слова- 

ри, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

Выбирать основания для сравнения, классификации объектов. 

Устанавливать аналогии и причинно-следственные связи. 

Выстраивать логическую цепь рассуждений. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Развитие учебного сотрудничества с учителем и сверстником. Условие осознания 

содержания своих действий и усвоения учебного содержания. 

Преодоление барьера боязни проведения самостоятельных исследований (коллек- 

тивных и индивидуальных). 

Организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг 

с другом и т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жиз- 

ненных речевых ситуаций, при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументи- 

руя ее. Учиться подтверждать аргументы фактами. 

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

Предметные результаты 

В результате обучения по курсу «Я - исследователь» учащиеся научатся: 

 

 

 

ятиям; 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

ми источниками информации; 

 

 

 

 



нную информацию; 

 

 

 

 

ппе, в паре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



1.3. Система оценки достижений  планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности школы и педагогических кадров. 

Цели оценочной деятельности: 

а) ориентировать  на достижение результата 

– духовно-нравственного развития и воспитания (личностные результаты), 

– формирования универсальных учебных действий (метапредметные результаты), 

– освоения содержания учебных предметов (предметные результаты); 

б) обеспечивать комплексный подход к оценке всех перечисленных результатов образования 

(предметных, метапредметных и личностных); 

 в) обеспечивать возможность регулирования системы образования на основе полученной 

информации о достижении планируемых результатов; иными словами – возможность принятия 

педагогических мер для улучшения и совершенствования процессов образования в каждом 

классе, в школе. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными функциями 

являются ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых результатов 

освоения ООП НОО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательной деятельностью. 

Содержание оценки 

1класс:  Безотметочное оценивание; 2 класс первое полугодие безотметочное оценивание..  

Во 2 - 4 классах оценочная деятельность осуществляется с привлечением трех субъектов 

(учитель, ученик, родитель) в учебном процессе на новом уровне. 

В процесс оценивания включаются: 

- учитель (оценивает работу ученика, наблюдает за прогрессом учащихся в учебной 

деятельности по индивидуальным картам); 

- учащиеся (оценивают результаты своей учебной деятельности, исходя из критериев); 

- родители (знакомятся с результатами деятельности ребенка, оказывают поддержку). 

Такое  трехстороннее взаимодействие позволяет: 

-привлечь к процессу всех субъектов учебного процесса; 

- своевременно информировать о содержании и результатах учебной деятельности; 

- обеспечить контроль и необходимую помощь со стороны родителей при выполнении 

домашнего задания ребенком; 

- развивать у учащихся навык самоанализа и самоконтроля; 

- объективно оценивать учебные достижения учащихся. 

Описание объекта оценки. 

В соответствии с ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися ООП 

НОО, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, 

предмета, курса. 

Таким образом, особенностями системы оценки являются: 

- 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; 

- 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. 

                    Помимо предметных контрольных работ проводятся метапредметные 

диагностические работы, предложенные «Школой 2100» и составленные из компетентностных 

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

коммуникативных действий. 

           Диагностика результатов личностного развития может проводиться в разных формах 

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

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

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

правила личностной безопасности, конфиденциальности требуют проводить такую диагностику 

только в виде неперсонифицированных работ. Выполняемые учениками работы не должны 

подписываться, и таблицы, где собираются эти данные, должны показывать результаты только 

по классу или школе в целом, но не по каждому конкретному ученику. 

Форма письменной контрольной работы может дополняется такими  формами контроля 

результатов,как: 

– целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых учеником действий и качеств по 

заданным параметрам), 

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

конкретной деятельности), 

– результаты учебных проектов, 

– результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений учеников.                

Средство накопления информации об образовательных результатах ученика - портфель 

достижений (портфолио).  

Все эти средства, формы и методы обеспечивают комплексную оценку результатов 

(общая характеристика всего приобретённого учеником – его личностные, метапредметные и 

предметные результаты)  

Процедуры и состав инструментария оценивания 

Опора на технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Авторы Образовательной системы «Школа 2100» разработали и апробировали 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). Она представляет 

собой семь правил, определяющих порядок действий в разных ситуациях контроля и 

оценивания. Поэтому далее мы излагаем нашу систему оценивания с опорой на данную 

технологию. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ технологии оценивания образовательных достижений в ОС 

«Школа России» 

1-е правило. ЧТО ОЦЕНИВАЕМ? Оцениваем результаты – предметные, метапред-метные 

и личностные. 

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

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

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

оценки и отметки (знака фиксации в определённой системе). 

Результаты учителя (образовательного учреждения) – это разница между результата-ми 

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

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

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

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

(образовательную среду) для успешного развития возможностей учеников. 



2-е правило. КТО ОЦЕНИВАЕТ? Учитель и ученик вместе определяют оценку и отметку. На 

уроке ученик сам оценивает свой результат выполнения задания по «Алгоритму 

самооценки» и, если требуется, определяет отметку, когда показывает выполненное задание. 

Учитель имеет право скорректировать оценки и отметку, если докажет, что ученик завысил или 

занизил их. После уроков за письменные задания оценку и отметку определяет учитель. Ученик 

имеет право изменить эту оценку и отметку, если докажет (используя алгоритм 

самооценивания), что она завышена или занижена. 

Алгоритм самооценки (основные вопросы после выполнения задания) 

 Какова была цель задания (задачи)? 

 Удалось получить результат (решение, ответ)? 

 Правильно или с ошибкой? 

 Самостоятельно или с чьей-то помощью? 

3-е правило. СКОЛЬКО СТАВИТЬ ОТМЕТОК? По числу решённых задач. 

За каждую учебную задачу или группу заданий (задач), показывающую овладение 

конкретным действием (умением), определяется и по возможности ставится отдельная отметка в 

таблицах образовательных результатов (предметных, метапредметных, личностных) и в 

Портфолио. 

Таблицы образовательных результатов – составляются из перечня действий (умений), 

которыми должен и может овладеть ученик. 

Таблицы размещаются в дневнике школьника и в рабочем журнале учителя (в бумажном и 

электронном вариантах). В них выставляются отметки (баллы или проценты) в графу того 

действия (умения), которое было основным в ходе решения конкретной задачи. 

Необходимы три группы таблиц: 

таблицы ПРЕДМЕТНЫХ результатов; таблицы 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ результатов; 

 таблицы ЛИЧНОСТНЫХ неперсонифицированных результатов по классу. 

Они заполняются на основе не подписанных учениками диагностических работ. 

Результаты фиксируются в процентах по классу в целом, а не по каждому отдельному ученику. 

Отметки заносятся в таблицы результатов: 

Обязательно (минимум): 

– за метапредметные и личностные неперсонифицированные диагностические работы (один раз 

в год – обязательно); 

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

По желанию и возможностям учителя (максимум): 

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

образовательного учреждения. 

«Портфолио ученика» – это сборник работ и результатов, которые показывают усилия, 

прогресс и достижения ученика в разных областях (учёба, творчество, общение, здоровье, 

полезный людям труд и т.д.), а также самоанализ учеником своих текущих достижений и 

недостатков, позволяющих самому определять цели своего дальнейшего развития. 

Основные разделы «Портфолио»: 

– показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из таблиц результатов, 

выборки проектных, творческих и других работ по разным предметам); 

– показатели метапредметных результатов; 

– показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной деятельности). Пополнять 

«Портфолио» и оценивать его материалы должен прежде всего ученик. 

Учитель же примерно раз в четверть пополняет лишь небольшую обязательную часть (после 

контрольных работ), а в остальном – обучает ученика порядку пополнения портфеля основным 

набором материалов и их оцениванию по качественной шкале: «нормально», «хорошо», «почти 

отлично», «отлично», «превосходно» (подробнее см. правила 6, 7). 

5-е правило. КОГДА СТАВИТЬ ОТМЕТКИ? Текущие – по желанию, за тематические 

проверочные работы – обязательно. 

За задачи, решённые при изучении новой темы, отметка ставится только по желанию ученика, 

так как он ещё овладевает умениями и знаниями темы и имеет право на ошибку. За каждую 

задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметка ставится всем ученикам, так 



как каждый должен показать, как он овладел умениями и знаниями по теме. Ученик не может 

отказаться от выставления этой отметки, но имеет право пересдать хотя бы один раз. 

6-е правило. ПО КАКИМ КРИТЕРИЯМ ОЦЕНИВАТЬ? По признакам трёх уровней 

успешности. 

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

уже много раз, где требовались отработанные действия (раздел «Ученик научится» примерной 

программы) и усвоенные знания (входящие в опорную систему знаний предмета в примерной 

программе). Этого достаточно для продолжения образования, это возможно и необходимо всем. 

Качественные оценки – «хорошо, но не отлично» или «нормально» (решение задачи с 

недочётами). 

Повышенный уровень – решение нестандартной задачи, где потребовалось: 

– либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из раздела «Ученик 

может научиться» примерной программы); 

– либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том числе выходящих за 

рамки опорной системы знаний по предмету). 

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

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

Максимальный уровень (НЕобязательный) – решение не изучавшейся в классе 

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

материалы, либо новые, самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на 

следующих ступенях образования. Это демонстрирует исключительные успехи отдельных 

учеников по отдельным темам сверх школьных требований. Качественная оценка – 

«превосходно». 

В специальных диагностических работах, направленных на выявление метапредмет-ных 

и личностных результатов, которые созданы в ОС «Школа 2100», выполнение каждого задания 

состоит из нескольких действий. 

Каждому действию в ключе оценивания соответствует определённый балл. Сумма 

баллов за задание переводится в 100-балльную шкалу. 

Каждое задание показывает овладение каким-то действием (умением). Соответственно 

по каждому действию (умению) можно сказать, на какую долю (%) оно продемонстрировано 

учеником (сформировано у него). 

Описание этого состояния словами – это качественная оценка. Цифра в виде % по 

данному действию – количественная отметка. Эти оценки и отметки не переводятся напрямую 

в 5-балльную шкалу. Однако они соотнесены с качественными оценками по уровням 

успешности 

 

Таблица 2. Уровни успешности 

Максимальный 

Уровень 

«Превосходно» В заданиях повышенного уровня 

успешно выполнено 

61–100% действий 

Повышенный 

Уровень 

«Отлично» 

 

В заданиях повышенного уровня 

успешно выполнено 50–60% действий 

Необходимый 

Уровень 

«Хорошо» В заданиях необходимого (базового) уровня успешно 

выполнено 61–100% действий 

«Нормально» 

(«зачёт») 

В заданиях необходимого (базового) уровня успешно 

выполнено 50–60% действий 

 

Качественные оценки по уровням успешности переведены в отметки по 5-балльной 

 

Таблица 3. Система оценивания 

 

Уровни успешности 5-бальная шкала 



Н е о б х о д и м ы й 

(базовый) уровень 

Решение типовой задачи, подобной 

тем, что решали уже много раз, 

где требовались отработанные 

умения и уже усвоенные знания 

«3» –норма, зачёт, удовлетворительно. 

Частично успешное решение (с незначительной, не 

влияющей на результат ошибкой или с посторонней 

помощью в какой-то момент решения) 

 

«4» –хорошо. 

Полностью успешное решение (без ошибок и полностью 

самостоятельно) 

Повышенный уровень 

Решение нестандартной задачи, 

где потребовалось либо применить 

новые знания  по изучаемой в 

данный момент теме, либо уже 

усвоенные знания и умения, но в 

новой, непривычной ситуации 

«4+» –близко к отлично. 

Частично успешное решение (с незначительной ошибкой 

или с по сторонней помощью в какой-то момент 

решения) 

 

«5» –отлично. 

Полностью успешное решение (без ошибок и полностью 

самостоятельно) 

Максимальный уровень 

 (не обязательный) 

Решение задачи по материалу, не 

изучавшемуся в классе, где 

потребовались либо 

самостоятельно добытые новые 

знания, либо новые, 

самостоятельно усвоенные умения 

«5+» 

Частично успешное решение (с незначительной ошибкой 

или с посторонней помощью в какой-то момент 

решения) 

 

«5 и 5» – превосходно. 

Полностью успешное решение (без ошибок и полностью 

самостоятельно) 

 

7-е правило. КАК ОПРЕДЕЛЯТЬ ИТОГОВЫЕ ОЦЕНКИ? 

Предметные четвертные оценки/отметки определяются по таблицам предметных 

результатов (среднее арифметическое баллов). 

Итоговая оценка за ступень начальной школы строится  на основе всех положительных 

результатов, накопленных учеником в своём «Портфолио», и на основе итоговой диагностики 

предметных и метапредметных результатов. 

 

 

 Обеспечение комплексного подхода к оценке результатов освоения ООП ООО 

Оценка личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

при получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и 

школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных 

учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

– самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

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

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и 

свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

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

учения обучающимися на основе устойчивой системы учеб-но-познавательных и социальных 

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

преодолению этого разрыва; 

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

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 



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

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

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной организации, 

ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, познание 

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

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

пример для подражания; 

- сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою 

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

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

развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности 

адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства 

и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

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

результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

- знания моральных норм и сформированности 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/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при получении 

начального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не 

подлежат итоговой оценке. 

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

неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими в 

школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической 

диагностики развития личности. 

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в образовательной 

программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио, 

способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений 

анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

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

личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы. 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в 

разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 

учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего 

образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы 

«Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности — 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 средства её осуществления;  

- умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на 

основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в 

обучении; 

– умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из 

различных информационных источников; 

– умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

– способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, 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 уровне начального общего 

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

собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию этой деятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание 

и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и 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, чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с 

учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформирован-ности 

ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие 

совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность 

коммуникативных учебных действий. 

Наконец, 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. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения 

становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, 

обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности 

обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребёнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в комплексных работах 

на межпредметной основе целесообразно осуществлять 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 уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального 

образования (например, обеспечиваемые системой начального образования уровень 

включённости детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень 

сотрудничества и ряд других), проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

             Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов 

проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового 

характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на 

межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений. 

 

Таблица 4. Диагностические  материалы метапредметных и личностных результатов 

 

Класс  Наименование КИМ 

2 Е.В.Бунеева, А.А.Вахрушев, С.А.Козлова, О.В.Чиндилова «Диагностика 

метапредметных и личностных результатов начального образования. 2 класс» 

3 Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, А.А.Вахрушев, А.В.Горячев, Д.Д.Данилов, С.А.Козлова, 

Л.Н.Петров, О.В.Пронина, А.Г.Рубин, О.В.Чиндилова «Диагностика 

метапредметных и личностных результатов начального образования. 3-4 класс» 

4 Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, А.А.Вахрушев, А.В.Горячев, Д.Д.Данилов, С.А.Козлова, 

Л.Н.Петров, О.В.Пронина, А.Г.Рубин, О.В.Чиндилова «Диагностика 

метапредметных и личностных результатов начального образования. 3-4 класс» 

 

Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 

ФГОС НОО, 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 уровне 

начального общего образования к опорной системе знаний отнесён понятийный аппарат учебных 

предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в 

изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных 

задач образования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого материала 

для последующего 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. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике. 

          При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются 

действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

 

 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая  

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

же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-

символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; 

действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причинно-

следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, 

рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются через специфику 

предмета, например, выполняются с разными объектами — с числами и математическими 

выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; с 

высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкальными и 

художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов 

выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит 

специфическую «предметную» окраску. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 

универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность ориентирована 

на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным 

образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для полноценного 

личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной 

деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, 

приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а 

затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это 

проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности 

классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в 

том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты 

накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, 

в форме портфеля достижений (портфолио) и учитываются при определении итоговой оценки. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися ООП НОО является достижение 

предметных и метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые контрольные работы – 

система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и 

окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня 

освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения двух итоговых 

работ 



– по русскому языку, математике. Ведется мониторинг техники чтения. 

 

Таблица 5. Контрольно-оценочные материалы предметных результатов 

 

Класс Предмет  Наименование КИМ 

1 Русский язык  Канакина В.П.«Проверочные работы по русскому языку. 1 класс» 

 

 Литературное 

чтение 

Холодова О.А. «Комплексные работы по текстам» 1 класс 

 Математика Волкова С.И.  «Проверочные работы по  Математике».  1 класс» 

 Окружающий 

мир 

Плешаков А.А. «Проверочные работы. Окружающий мир». 1 класс 

2 Русский язык Е.В.Бунеева «Проверочные и контрольные работы по русскому языку. 

2 класс» 

 Литературное 

чтение 

Е.В.Бунеева, О.В.Чиндилова «Итоговые контрольные работы по 

чтению. 2 класс» 

 Математика С.А.Козлова, А.Г.Рубин «Контрольные работы по курсу 

«Математика» и по курсу «Математика и информатика». 2 класс» 

 Окружающий 

мир 

А.А.Вахрушев, О.В.Бурский, О.А.Родыгина «Самостоятельные и 

итоговые работы к учебнику «Окружающий мир (Наша планета 

Земля)». 2 класс» 

3 Русский язык Е.В.Бунеева «Проверочные и контрольные работы по русскому языку. 

3 класс» 

 Литературное 

чтение 

Е.В.Бунеева, О.В.Чиндилова «Итоговые контрольные работы по 

чтению. 3 класс» 

 Математика С.А.Козлова, А.Г.Рубин «Контрольные работы по курсу 

«Математика» и по курсу «Математика и информатика». 3 класс» 

 Окружающий 

мир 

А.А.Вахрушев, О.В.Бурский, О.А.Родыгина «Самостоятельные и 

итоговые работы к учебнику «Окружающий мир (Обитатели Земли)». 

3 класс» 

Е.В.Сизова, Н.В.Харитонова «Проверочные и контрольные работы к 

учебнику «Окружающий мир (Мое Отечество)». 3 класс» 

4 Русский язык Е.В.Бунеева «Проверочные и контрольные работы по русскому языку. 

4 класс» 

 Литературное 

чтение 

Е.В.Бунеева, О.В.Чиндилова «Итоговые контрольные работы по 

чтению. 4 класс» 

 Математика С.А.Козлова, А.Г.Рубин «Тесты и контрольные работы по курсу 

«Математика» и по курсу «Математика и информатика». 4 класс» 

 Окружающий 

мир 

А.А.Вахрушев, О.В.Бурский, О.А.Родыгина «Самостоятельные и 

итоговые работы к учебнику «Окружающий мир (Человек и 

природа)». 4 класс» 

Е.В.Сизова, Е.И.Стойка «Проверочные и контрольные работы к 

учебнику «Окружающий мир (Человек и человечество)». 4 класс» 

 

 

Оценка достижений обучающихся (итоговая оценка), оценка эффективности 

деятельности школы 

Итоговая оценка выпускника 

 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты, 

описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального общего 

образования. 



Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы 

знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на 

основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является 

предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, и 

математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

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

информацией; 

– коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной 

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

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

основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

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

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

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

метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов. 

 Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для реше простых 

учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 

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

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

 Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на 

следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём 

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

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

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

повышенного уровня. 

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

продолжения образования на следующем уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет образовательной организации на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 

основной образовательной программы начального общего образования и переводе его на 

следующий уровень общего образования. 

 

Таблица 7. Показатели успешности освоения ООП НОО 

 

Вывод-оценка Показатели 

(о возможности Комплексная оценка Итоговые работы 



продолжения образования 

на следующей ступени) 

1. Не овладел опорной 

системой знаний и 

необходимы- 

ми учебными действиями 

(данные «Портфолио») 

Не зафиксировано 

достижение планируемых 

результатов по всем раз- 

делам образовательной 

программы 

(предметные, 

метапредметные, 

личностные результаты) 

(русский язык, математика 

и межпредметная работа) 

Правильно выполнено 

менее 50% заданий 

необходимого (базового) 

уровня 

2. Овладел опорной 

системой знаний и 

необходимы- 

ми учебными 

действиями, способен 

использовать их для 

решения простых 

стандартных 

задач 

Достижение планируемых 

результатов по всем 

основным раз- 

делам образовательной 

программы 

как минимум с оценкой 

«зачтено»/ «нормально» 

Правильно НЕ менее 

50% заданий необходи- 

мого (базового) уровня 

3. Овладел опорной 

системой 

знаний на уровне 

осознанного применения 

учебных действий, в том 

числе при решении 

нестандартных задач 

 

Достижение планируемых 

результатов НЕ менее чем 

по половине разделов 

образовательной программы с 

оценкой «хорошо» 

или «отлично» 

Правильно не менее 

65% заданий 

необходимого (базового) 

уровня 

и не менее 50% от 

максимально- 

го балла за 

выполнение заданий 

повышенного уровня 

 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 

вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий уровень 

общего образования принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных 

достижений обучающегося и контекстной информации об условиях и особенностях его 

обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, 

которой: 

–   отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

– определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

– даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации начального общего 

образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования с 

учётом: 

– результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

– условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

–   особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность школы и педагогов, и в частности отслеживание динамики образовательных 

достижений выпускников начальной школы. 



Наиболее целесообразной формой оценки деятельности образовательной организации 

начального общего образования является регулярный мониторинг результатов выполнения 

итоговых работ. 

 

 Оценка динамики индивидуальных достижений обучающихся 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

 

реализуется в рамках накопительной системы – Портфолио. Портфолио ученика: 

- является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки 

достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества 

образования; 

- реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования второго поколения – формирование универсальных учебных 

действий; 

- позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий 

учащихся младших классов; а также педагогические ресурсы учебных предметов 

образовательного плана; 

- предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность 

на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования. 

Портфолио представляет собой специально организованную подборку работ, которые 

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

является оптимальным способом организации текущей системы оценки. При этом материалы 

портфолио допускают независимую оценку при проведении аттестации педагогов.  

В состав портфолио могут включаться результаты, достигнутые обучающимся 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 портфолио учеников начальной школы, который используется для оценки достижения 

планируемых результатов начального общего образования, включены следующие материалы.  

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

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

реализуемых в рамках образовательной программы школы.  

Обязательной составляющей портфолио являются материалы стартовой диагностики, 

промежуточных и итоговых контрольных (проверочных) работ по отдельным предметам.  



Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть:  

– по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и изложения, 

сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, «дневники читателя», 

иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.;  

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

записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические модели, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  

– по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-исследований 

и мини-проектов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  

– по предметам эстетического цикла — фото и видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, 

продукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  

– по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

продукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  

– по физкультуре — дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные 

расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п.  

Использование разнообразных форм и методов 

Уровень сформированности метапредметных результатов будет оцениваться и измеряться в 

результате выполнения: 

- специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида УУД; 

- учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов; 

- комплексных заданий на межпредметной основе. 

 Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и выполнения итоговых проверочных работ. 

 Критериями эффективности системы оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов  являются : 

 наличие и реализация в школе положения о системе оценок, форм и порядка 

промежуточной аттестации обучающихся основного общего образования; 

 использование разнообразных методов и форм оценивания, взаимно дополняющих друг 

друга: стартовые диагностические работы на начало учебного года; стандартизированные 

письменные и устные работы; интегрированные контрольные работы; тематические 

проверочные (контрольные) работы; проекты; практические работы; творческие работы; 

диагностические задания; самоанализ и самооценка; 

 реализация основных принципов оценивания: критериальность (критериями являются 

целевые установки: по курсу, разделу, теме, уроку, универсальные учебные действия); 

уровневый характер контроля и оценки, заключающийся в разработке средств контроля на 

основе базового и повышенного уровней достижения образовательных результатов; 

суммативность оценки (возможность суммирования результатов); приоритет самооценки 

обучающегося, она должна предшествовать оценке учителя; гибкость и вариативность 

форм оценивания результатов; оценочная безопасность (информация о целях, 

содержании, формах и методах контроля и оценки доводится до сведения обучающихся и 

родителей). 

 Информация об индивидуальных результатах обучения и развития обучающихся является 

адресной. 

 В школе реализуются следующие виды  контроля. 

   

Промежуточной аттестации подлежат обучающиеся 2-8 классов МБОУ Шадринской СОШ, 

проводится с целью повышения ответственности общеобразовательного учреждения за 

результаты образовательного процесса, за объективную оценку усвоения обучающимися 

образовательных программ каждого года обучения в общеобразовательном учреждении, за 



степень усвоения обучающимися федерального государственного образовательного стандарта, 

определенного образовательной программой в рамках учебного года и курса в целом. 

Промежуточная аттестация в МБОУ Шадринской СОШ  подразделяется на: 

входную   аттестацию,  которая осуществляется в начале учебного года (в сентябре месяце) во 

2-9 классах по русскому языку и математике. Цель зафиксировать начальный уровень 

подготовки ученика, имеющиеся у него знания, умения и универсальные учебные действия, 

связанные с предстоящей деятельностью.  

Полугодовую  аттестацию - оценка качества усвоения обучающимися содержания по русскому 

языку и математике по итогам полугодия 2-9 класс ( в декабре месяце); 

Тематическую аттестацию (урока, темы, раздела, курса) в течении  четверти. Форму 

тематической  аттестации успеваемости учащихся определяет учитель с учетом контингента 

обучающихся, содержания учебного материала, используемых им образовательных технологий и 

т.д.  

Итоговую аттестацию - оценку качества усвоения обучающихся всего объёма содержания 

учебных  предметов за учебный год в 2-8 классах: 

-  в классах реализующих федеральный государственный образовательный стандарт 

начального  общего образования промежуточная аттестация проводится по двум обязательным 

предметам: русский язык, математика. 

  - в классах реализующих федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования промежуточная аттестация проводится по двум обязательным 

предметам: русский язык, математика и одному предмету по выбору в форме защиты проектов (в 

марте месяце), указанного в  заявлении. (Приложение 1) 

- в классах реализующие государственный образовательный стандарт основного общего и 

среднего общего образования проводится по двум обязательным предметам: русский язык, 

математика и двум предметам по выбору (физика, химия, биология, литература, география, 

история, обществознании, немецкий язык, английский язык, информатика),  (в мае месяце) 

указанного в  заявлении. (Приложение 1); 

Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация предполагает следующие формы: 

итоговая контрольная работа, переводной письменный и устный экзамен, собеседование, 

итоговый опрос, тестирование, защита реферата или творческой работы, защита проекта и 

другие формы. 

Обучающиеся, избравшие собеседование как одну из форм устного экзамена, по предложению 

предметной аттестационной комиссии дают без подготовки развернутый ответ по одной из 

ключевых тем курса или отвечают на вопросы обобщающего характера по всем темам учебной 

программы (вопросы заранее подготовлены и объявлены обучающимся). Собеседование 

целесообразно рекомендовать обучающимся, обладающим аналитическими способностями. 

Защита реферата предполагает предварительный выбор обучающемуся, успевающему на «4» или 

«5» по всем предметам интересующей его темы с учетом рекомендаций учителя, глубокое 

изучение избранной проблемы и изложение выводов реферата. 

При устной аттестации (экзаменах) обучающийся отвечает на вопросы, сформулированные в 

билетах, выполняет практическое задание (разбор предложения, решение задачи, выполнение 

лабораторной работы, демонстрация опыта, составление краткой речи по предложенной теме, 

чтение и перевод иностранного текста и т.д.). 

Тестирование по предмету проводится по готовым тестам или тестам, подготовленным 

методическим советом школы. 

В соответствии с требованиями ФГОС в промежуточную аттестацию включена новая 

диагностика результатов личностного развития. Она может проводиться в разных формах 

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

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

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

правила личностной безопасности, конфиденциальности требуют проводить такую диагностику 

только в виде неперсонифицированных работ. Работы, выполняемые учениками, не 



подписываются, и таблицы, где собираются эти данные, показывают результаты только по 

классу или школе в целом, а не по конкретному ученику. 

Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм проверок: 

проект, исследовательская работа. 

 Входная, полугодовая, тематическая аттестация  проводится в соответствии с планом  рабочих 

программ педагогов  во время урока в присутствии ассистента. Итоговая промежуточная 

аттестация проводится по графику, составленному заместителем директора по УВР и 

утвержденному директором школы. При составлении графика итоговой   промежуточной 

аттестации учитывается, что в день проводится только один экзамен (аттестация), между двумя 

экзаменами (аттестациями) – не менее двух дней (исключая выходные дни). 

Результаты итоговой  промежуточной аттестации обучающихся отражаются отдельной графой в 

классных журналах в разделах тех учебных предметов, по которым она проводилась. 

При проведении итоговой аттестации по учебному предмету вводится понятие «итоговая» 

отметка, которая определяется годовой и экзаменационной отметками. 

При проведении итоговой промежуточной аттестации итоговая отметка по учебному предмету 

выставляется учителем на основе среднего арифметического между годовой отметкой и 

отметкой, полученной обучающимся по результатам промежуточной аттестации за год, в 

соответствии с правилами математического округления. 

Система оценки результатов  
В соответствии с требованиями ФГОС НОО система оценки: 

Ориентирована на достижение результата духовно-нравственного развития и воспитания 

(личностные результаты), формирование универсальных учебных действий (метапредметные 

результаты), освоение содержания учебных предметов (предметные результаты); 

Обеспечивает комплексный подход к оценке всех перечисленных результато образования 

(предметных, метапредметных и личностных); 

Обеспечивает возможность регулирования системы образования на основании полученной 

информации о достижении планируемых результатов «Портфель достижений» (портфолио) - 

обязательный компонент определения итоговой оценки в Основной образовательной программе, 

дополняющей Федеральный государственный образовательный стандарт; средство накопления 

информации об образовательных результатах ученика. 

. Основные разделы «Портфеля достижений»: 

 показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из таблиц результатов, 

выборки проектных, творческих и других работ по разным предметам); 

 показатели метапредметных результатов; 

 показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной деятельности). 

Пополнять «Портфель достижений» и оценивать его материалы должен ученик. Учитель же раз в 

четверть пополняет лишь небольшую обязательную часть (после контрольных работ), а в 

остальном - обучает ученика порядку пополнения портфеля основным набором материалов и их 

оцениванию. 

Новые средства, формы и методы оценки должны обеспечить комплексную оценку результатов. 

Это не отдельные отметки по отдельным предметам, а общая характеристика всего 

приобретённого учеником – его личностные, метапредметные и предметны результаты: 

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

(личностных, метапредметных, предметных). Отдельные действия достойны оценки (словесной 

характеристики), а решение полноценной   задачи – оценки и отметки (знака фиксации в 

определенной системе). 

Результаты на уроке оценивает сам ученик по алгоритму самооценки. Учитель имеет право 

скорректировать оценку и отметку, если докажет, что учении завысил или занизил их. После 

уроков за письменные задания оценку и отметку определяет учитель. Ученик имеет право 

изменить эту оценку и   отметку, если докажет, что она завышена или занижена. 

Оценка ставится за каждую учебную задачу, показывающую овладени конкретным действием 

(умением). 

В соответствии с требованиями ФГОС при оценивании вводятся «Таблицы образовательных 

результатов». Таблицы составляются из перечня действий (умений), которыми должен и может 

овладеть ученик: 



В таблицах отметки выставляются в графу того действия (умения), котор было основным в ходе 

решения конкретной задачи. Отметки выставляются по 5-ной балльной системе. 

        Типы отметок: текущие, за задачи, решенные при изучении новой темы (выставляются по 

желанию ученика); за тематические проверочные(контрольные) работы (отметка выставляется 

обязательно всем ученикам  правом пересдачи хотя бы 1 раз). 

Необходимо три группы таблиц: 

 таблицы ПРЕДМЕТНЫХ результатов: литературное чтение, русский язык, математика, 

окружающий мир, технология, изобразительное искусство,  

 таблицы МЕТАПРЕДМЕТНЫХ результатов: регулятивные универсальные учебные 

действия, познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия  

 таблицы ЛИЧНОСТНЫХ неперсонифицированных результатов  

        Отметки заносятся в таблицы результатов обязательно (минимум): 

 за метапредметные и личностные неперсонифицированные диагностические работы  - 

один раз в год; 

 за предметные контрольные работы  - один раз в четверть; 

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

учителя и школы. 

Оценивание образовательных результатов по признакам трёх уровней успешности: 

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

много раз, где требовались отработанные действия (раздел «Ученик научится» примерной 

программы) и усвоенные знания, входящие в опорную систему знаний предмета в примерной 

программе. Это достаточно для продолжения образования, это возможно и необходимо всем. 

Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где потребовалось 

либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из раздела «Ученик может 

научиться» примерной программы), 

либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том числе выходящих за 

рамки опорной системы знаний по предмету). Умение действовать в нестандартной ситуации – 

это отличие от необходимого всем уровня. 

Максимальный уровень (НЕобязательный) - решение не изучавшейся в классе «сверхзадачи», 

для которой потребовались либо самостоятельно добытые, не изучавшиеся знания, либо новые, 

самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на следующих ступенях образования. 

Это демонстрирует исключительные успехи отдельных учеников по отдельным темам сверх 

школьных требований. 

Определение итоговых  оценок: предметные четвертные (годовые) оценки/отметки – это среднее 

арифметическое баллов, определенных по таблицам предметных результатов;  

На основании итоговой оценки принимается решение педагогического совета образовательного 

учреждения о переводе ученика на следующую ступень образования. 

В первом классе вместо балльных отметок допустимо использовать только положительную и не 

различаемую по уровням фиксацию: учитель у себя в таблице результатов ставит «+» и ученик у 

себя в дневнике или тетради также ставит «+» или закрашивает определенный символ. В 

последующих классах при появлении балльных отметок правило используется целиком: отметка 

может быть поставлена не за «общую активность», не за отдельные реплики, а только за 

самостоятельное решение учеником учебной задачи (выполнение задания). 

 

Требования к проведению контрольных и проверочных работ.  
1. Исключение факторов, травмирующих учеников:  

а) работу в присутствии ассистентов проводит учитель, постоянно работающий с детьми, а не 

посторонний или мало знакомый ученикам человек;  

б) учитель во время работ имеет право свободно общаться с учениками; ассистент фиксирует все 

факты общения детей к учителю, степень помощи, которая оказывается ученикам со стороны 

учителя; при проведении итогов работы эти наблюдения учитываются.  

2. Отсутствие регламентации времени выполнения работ каждым учеником. Если часть школьников 

не успела завершить работу за отведенное на неё время, им предоставляется возможность 

продолжить её во внеурочное время.  



3. При проведении работы необходимо фиксировать время её выполнения каждым учеником, как 

выполнившим работу в пределах отведённого на уроке времени, так и продолживших её выполнение 

вне урока.  

4. Каждая работа завершается самопроверкой. Самостоятельно найденные и аккуратно исправленные 

ошибки не должны служить причиной снижения отметки за работу. Только небрежное их 

исправление может привести к снижению балла при условии, что в классе проводилась специальная 

работа по формированию умения вносить исправления.  

Характеристика цифровой пятибальной оценки (отметки) по предметам:  
"5" ("отлично") - уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: 

отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного 

недочета (два недочета приравниваются к одной ошибке); логичность и полнота изложения.  

"4" ("хорошо") - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование 

дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, 

отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по 

текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; 

незначительные нарушения логики изложения материала; использование нерациональных приемов 

решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала;  

"3" ("удовлетворительно") - достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

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

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

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

"2" ("плохо") - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более б 

ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по 

пройденному материалу; на рушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, 

отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени  начального общего образования 

 

Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования 

универсальных учебных действий конкретизирует соответствующих раздел Фундаментального 

ядра содержания. 

Задачи программы:  

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  и  

определить условия формирования  в образовательном процессе и жизненно 

важных ситуациях.  

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;  

2. характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

3. связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соответствии 

с УМК «Школа России»;  

4. типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Школа 

России»; 

5. описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий 

по ступеням общего образования в соответствии с УМК «Школа России».  

6. Планируемые результаты сформированности УУД. 

 



Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки 

рабочих программ отдельных учебных предметов. 

 

Представим разделы программы в соответствии с УМК «Школа России»  
 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания 

образования на ступени начального общего образования  следующим образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

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

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

-  восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; 

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

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества. 

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

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

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

собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;   

3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности 

и гуманизма. 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 

следовать им; 

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

окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, вины, совести  - как регуляторов 

морального поведения; 

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

отечественной художественной культурой; 

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

- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.           

    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 

 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. 

 

В ФГОС начального общего образования  содержится  характеристика личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий:  

 

            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 учащимися, 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 временны х  

характеристик; 

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

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

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

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

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

ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

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

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

• структурирование знаний; 

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

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

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

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера. 



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); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

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

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

восполнением недостающих компонентов; 

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

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения 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 

вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 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. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка 

к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему 

представлений о себе, отношений к себе.  

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий   

на разных этапах обучения  

по УМК  «Школа России» в начальной школе 

Класс Личностные УУД Регулятивные 

УУД  

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

1. Организовывать 

свое рабочее 

место под 

руководством 

учителя.  

2. Определять 

цель выполнения 

заданий на уроке, 

1. 

Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и 

в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу.  



«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  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

3. Определять 

план выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей 

деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

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 на 

основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

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 

организовывать 

свое рабочее 

место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно.  

4. Определять 

план выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное 

задание  с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе 

простейшие  

1. 

Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на 

простые  и 

сложные вопросы 

учителя, самим 

задавать 

вопросы, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, 

объекты  по 

нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.  

 4. Подробно 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

 



инструменты и 

более сложные 

приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение 

задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении.  

 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять 

простой план . 

5. Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения 

задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию,  

как в учебнике, 

так и в  словарях 

в учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные   

простые выводы 

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 

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 

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, 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично 

относиться к 



художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей. 

выполненного 

задания  на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом, 

условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе.  

7. Использовать в 

работе 

литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего 

задания по  

параметрам, 

заранее 

представленным. 

 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную 

в разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель,  

а, 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.  

своему мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом.  

 

4 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание 

понимать друг 

друга», «понимать 

позицию 

другого», 

«народ», 

«национальность» 

и т.д. 

2. Уважение  к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение 

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, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, 

давать 

самооценку.  

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 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 



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. 

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. 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.   

6. Критично 

относиться к 

своему мнению. 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений. 

 

 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

(на основе образовательных ресурсов УМК  «Школа России»)  

 



Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах 

освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», 

«Окружающий мир», «Технология», «Немецкий язык», «Изобразительное искусство», 

«Физическая культура» в отношении  ценностно-смыслового, личностного, познавательного и 

коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения – 

приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать 

и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста 

информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 

закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать 

стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика  Окружающий 

мир 

Личностные жизненное 

само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смысло 

образование 

нравственно-

этическая 

ориентация 

Регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка,          алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 

Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод 

устной речи в 

письменную) 

 смысловое 

чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных проблем. 

Самостоятельное создание 

способов решения проблем 

поискового и творческого 

характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: 

монологические высказывания разного типа.   

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  определяется   

следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 



регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  и 

организации  образовательного процесса с учетом возрастно-психологических 

особенностей обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах.   

5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам освоения 

УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений 

планируемых результатов образования»),  который является  процессуальным 

способом оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром 

при организации мониторинга их достижения. 

 

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.  

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

Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города и 

села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», 

«Россия на карте». 

 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а во 

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

государственной символикой государства. 

 Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России»,  «Кто нас 

защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России,  Государственной службой пожарной 

охраны, МЧС России) и др. 

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

«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», 

«Природа и мы», «Из русской классической  литературы», «Литература зарубежных стран» и 

др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее 

народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. 

Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать 

общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык»  представлены разнообразные по форме и содержанию 

упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей 

стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего 

отечества, памятниками старины и их создателями,   русскими умельцами, руками которых 

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

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

Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина,  И. С. Соколова-Микитова, К.Г. 



Паустовского и др., поэтические строки  А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. 

Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности, 

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

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

особенностях. 

В курсе «Математика» — в  сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) 

представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности 

Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи 

ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области 

космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны 

(например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении 

музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется 

принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и 

профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и 

выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, 

различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и 

культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному принципу построения 

обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир большой 

культуры». 

В курсе «Английского языка» с  этой целью  предлагаются тексты и диалоги о культуре  

России  и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран.  

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие 

идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные 

материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о России и 

её столице Москве, об испанских, французских, немецких, английских, американских, 

российских музеях. О праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных 

личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 

«Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, 

любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций 

народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же 

завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно представлена 

иллюстративным материалом, отражающим особенности российских культурных и религиозных 

традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на материале отечественной истории. 

Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы — 

российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание религиозных и светских традиций в 

каждом учебнике раскрыто как содержание традиций российских народов. Таким образом, у 

обучающихся складывается целостный образ культурно-исторического мира России. 

 

 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  её  

при  выполнении   учебных   действий,  

а  затем  и  самостоятельно  формулировать    учебную    задачу,   выстраивать план действия для 

её последующего решения.  

         Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее 

реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого урока. 

Урок, тема, раздел завершаются заданиями  рубрики «Проверь себя», содержание которых 

способствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной 

позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — 

ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация поставленных задач в 

содержании урока (раздела) — творческие проверочные задания способствуют формированию 

регулятивных УУД младшего школьника. 

 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера 

 

            Формирование и освоение  указанных способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  направленных 

на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы 

России» в каждой  теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются 

проблемные ситуации. 

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

эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».  Проводя 

исследование, дети, например,  узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; 

убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — 

нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с 

помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом,  овладевают 

новыми знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных линий 

комплекса учебников «Школа России».  

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на представленной в 

учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, 

предлагающих: 

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

величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого 

характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания 

конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать 

результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, 

знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового 

характера.  

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые 

предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

 



Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к основному образованию, 

от основного к среднему полному образованию. На каждой ступени образовательного процесса 

проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  готовности учащихся 

к обучению на следующей ступени.  Стартовая диагностика определяет  основные проблемы, 

характерные для большинства обучающихся,  и в соответствии с особенностями  ступени 

обучения  на определенный период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  в 

образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 

логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  становится  

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 

умения учиться.
1
 

В  Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

начальной школе основной школе» 
2
 представлены    УУД,   результаты развития УУД, их 

значение для обучения 

 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

- 

смыслообразование 

- самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная 

оценка учащимся  границ 

«знания и незнания». 

Достаточно высокая 

самоэффективность в форме 

принятия учебной цели и 

работы над ее достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания,  памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего 

перехода к самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение нового 

уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание учащимся 

содержания, последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий.  

 

Планируемые результаты в освоении школьниками  

универсальных учебных действий по завершении начального обучения 

 

                                                           
 

 

 



Педагогические ориентиры: Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

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

их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий 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 её 

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

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий 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 приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения 

учитывать позицию собеседника (партнёра), 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. 

«Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе» 

Учитель   знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

−  сущность и виды универсальных умений,  

-  педагогические приемы и способы их формирования. 

Учитель   умеет: 

-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД 

-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД  

-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД  

 

 

Информационно-коммуникационные технологии – 

инструментарий универсальных учебных действий. 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности обучающихся 

 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий, наряду с традиционными методиками, 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в 

информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их 

грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов 

формирования универсальных учебных действий обучающихся на ступени начального общего 

образования. Поэтому программа формирования универсальных учебных действий на ступени 

начального общего образования содержит настоящую подпрограмму, которая определяет 

необходимые для этого элементы ИКТ-компетентности. 

Одновременно ИКТ  широко применяются  при оценке сформированности универсальных 

учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет использование 

информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность и 

результаты учителя и обучающиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность решать 

учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями 

младшего школьника. 



Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная  ИКТ-

компетентность), но и в рамках надпредметной программы по формированию универсальных 

учебных действий. 

При освоении личностных действий ведётся формирование: 

• критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 

• уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других 

людей; 

• основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

• 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 учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

• поиск информации; 

• фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

• структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, картосхем, 

линий времени и пр.; 

• создание простых гипермедиасообщений; 

• построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

• обмен гипермедиасообщениями; 

• выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

• фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

• общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно -

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана.  

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может 

входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников. 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы. 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для 

здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. 

Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и 

папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. 

Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. 

Распознавание текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме 

записываемой информации, использование сменных носителей (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 

иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание 

планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек 

(слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание сообщения 

в виде цепочки экранов. 

Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как письменное и устное 

сообщение. 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 c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 

естественно-научных 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. Использование ссылок для указания использованных 

информационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 

стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение 

баз данных небольшого объёма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 

деятельности. Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ–

электронной  почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед 

небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного 

сообщения в информационной образовательной среде. 

Коллективная коммуникативная деятельность в информационной образовательной среде. 

Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение 

дневников, социальное взаимодействие. Планирование и проведение исследований объектов и 

процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов 

реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование 

объектов и процессов реального мира и управления ими с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора. 

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 жёстким, начальное 

освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий 

по разным предметам. Предлагаемое в данной программе распределение направлено на 

достижение баланса между временем освоения и временем использования соответствующих 

умений в различных предметах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся: 

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, 

рисунок). Источники информации и способы её 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 в контролируемом Интернете. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); 

выступление с сообщением. Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной 



устной речи на иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное 

выступление в сопровождении аудио- и видео-поддержки. 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 информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и 

интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными 

графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), 

объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для образования и 

выделения совокупностей. Представление причинно-следственных и временных связей с 

помощью цепочек. Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде 

компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использованием 

инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор числовых 

данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации 

для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в контролируемом 

Интернете. Создание информационных  объектов в качестве отчёта о проведённых 

исследованиях. Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой 

времени), добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: 

назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми  

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение 

результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, работы с 

доступными электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений, 

освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение 

контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности 

экранов в 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. 

 

Роль образовательных технологий  деятельностного  типа 

в формировании личностных и метапредметных результатов 

 

Проблемно-диалогическая технология  даёт развернутый ответ на вопрос, как научить 

учеников ставить  и решать проблемы. В соответствии с данной технологией  на уроке введения 

нового материала должны быть проработаны два звена: постановка учебной проблемы и поиск её 

решения. Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока или вопроса для 

исследования. Поиск решения – этап формулирования нового знания. Постановку проблемы и 

поиск решения ученики осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта 

технология прежде всего формирует регулятивные  универсальные учебные действия, 

обеспечивая выращивание умения решать проблемы. Наряду с этим происходит формирование и 

других универсальных учебных действий:  за счёт использования диалога – коммуникативных, 

необходимости извлекать информацию, делать логические выводы и т.п. – познавательных.  

В методическом аппарате учебников предусмотрено знакомство учащихся с этой технологией 

(общая для всех учебников вступительная статья «Как мы будем учиться»).  Этапы технологии 

обозначены в учебниках  плашками оранжевого цвета («Определяем проблему урока», «Решаем 

проблему, открываем новые знания», «Сравниваем свой вывод с авторским» и т.п.). 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на 

развитие контрольно-оценочной самостоятельности  учеников за счёт изменения традиционной 

системы  оценивания. У учащихся развиваются умения самостоятельно оценивать результат 

своих действий, контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки; мотивация  



на успех.  Избавление учеников от страха перед школьным контролем и оцениванием путём 

создания комфортной обстановки позволяет сберечь их психическое здоровье. 

Данная технология направлена  прежде всего на формирование регулятивных  универсальных 

учебных действий, так как обеспечивает развитие  умения определять, достигнут ли результат 

деятельности. Наряду с этим происходит формирование и коммуникативных универсальных 

учебных действий:  за счёт обучения аргументированно отстаивать свою точку зрения, логически 

обосновывать свои выводы. Воспитание толерантного отношения к иным решениям приводит к  

личностному развитию ученика. 

Технология оценивания реализована в предметных УМК (тетради для проверочных и 

контрольных работ), в «Дневниках школьника», в тетрадях по диагностике метапредметных  

результатов. 

Технология формирования типа правильной читательской деятельности (технология 

продуктивного чтения) обеспечивает понимание текста за счёт овладения приемами его 

освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта технология направлена на 

формирование коммуникативных  универсальных учебных действий, обеспечивая умение 

истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно понимать собеседника 

(автора), умение осознанно читать вслух и про себя тексты учебников; познавательных 

универсальных учебных действий, например, – умения извлекать информацию из текста.    

Реализация этой технологии обеспечена методическим аппаратом  учебников и тетрадей по 

литературному чтению  и другим предметам.  

В рамках Образовательной системы «Школа России» на занятиях по многим предметам в 

методических рекомендациях предлагается работа в малых группах, парах и другие формы 

групповой работы. Это связано с её важностью в качестве основы для формирования 

коммуникативных  универсальных учебных действий и прежде всего -  умения донести свою 

позицию до других, понять другие позиции, договариваться с людьми и уважительно относиться 

к позиции другого.  

 

Оценка степени сформированности УУД 

 

НАБЛЮДЕНИЕ - метод сбора первичной информации путем непосредственной регистрации 

учителем наличия заранее выделенных им показателей какого-либо аспекта деятельности всего 

класса или одного ученика. Для фиксации результатов наблюдения используются специальные 

формы (листы наблюдений). Наблюдение ведется учителем как с позиций внешнего 

наблюдателя, так и с позиций непосредственного участника деятельности. 

 ПОРТФОЛИО – подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие успешность, объем 

и глубину знаний, достижение более высоких уровней рассуждений, творчества, рефлексии. 

Через проведение психологической диагностик,  которая  представляет собой углубленное 

психолого-педагогическое изучение обучающихся, на протяжении всего периода обучения, 

определение индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее потенциальных 

возможностей в процессе обучения и воспитания, в профессиональном самоопределении, а также 

выявление причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации. 

Психологическая диагностика проводится специалистами как индивидуально, так и с группами 

обучающихся. 

Формирование УУД  в начальной школе формируется через урочную и внеурочную 

деятельность. 

В  урочной  деятельности  внесены    изменения в   организацию  учебной деятельности: 

1) Введение новых технологий преподавания; 

- метод проекта; 

 - проблемно-поисковый метод; 

- метод исследования; 

- проведение нестандартных уроков; 

- парная, групповая формы работы; 

- уроки с ИКТ; 

- индивидуальная форма. 

Во внеурочной деятельности: 

- через личностно-ориентированный подход; 



- создание кружков на основе организации деятельности по интересам. 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности: 



Для реализации учебного плана начального общего образования имеется необходимое 

программно-методическое обеспечение в соответствии с Федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях. 

Перечень рабочих программ МБОУ Шадринской СОШ по учебным предметам 

Начальное образование 

 

 Рабочая программа по русскому языку (обучению грамоте) 

 Рабочая программа по литературному чтению 

 Рабочая программа по английскому языку 

 Рабочая программа по математике  

 Рабочая программа по окружающему миру  

 Рабочая программа по музыке 

 Рабочая программа по изобразительному искусству 

 Рабочая программа по физической культуре 

 Рабочая программа по технологии  

 Рабочая программа по основам религиозных культур и светской этики 

(Основы православной культуры) 

Состав  программ по внеурочной деятельности: 

 Рабочая программа «Растим здоровым». 

 Рабочая программа «Что? Где? Когда?» 

 Рабочая программа «Театр» 

 Рабочая программа «Развитие речи»        

 

Рабочие программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

разработаны на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; программы формирования УУД.                                                         

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 

соответствии с требованиями Закона  РФ №273-ФЗ от 29.12.2012 г.  «Об Образовании в 

Российской Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, Концепции УМК «Школа России» и опыта 

реализации воспитательной работы (гражданско-правового образования, патриотического 

воспитания, духовно-нравственного) МБОУ Шадринской СОШ. 

 Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на 

воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов 

учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Программа 

реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными 

партнерами школы: 

 Управление Образования Администрации МО «Сарапульский район»; 

 ИМО УО Администрации «Сарапульский район»; 

 Администрации МО «Шадринское»; 

 КДН (комиссия по делам несовершеннолетних) при Администрации МО «Шадринское» и 

администрации МО «Сарапульский район» 

 ОДН (отдел профилактики правонарушений несовершеннолетних) г. Сарапула и 

Сарапульского района 

 Сельская библиотека; 

 СДК; 

 и др. 

 

Портрет выпускника начальной школы: 



 

 Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог 

реализации общественного договора фиксируется в портрете ее выпускника: 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться 

информационными источниками; 

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах разных уровней; 

 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение); 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

 любящий свой край и свою Родину; 

 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. 

 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

 

Цель – социальнопедагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: 

В области формирования личностной культуры 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов России, российского 

общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к нравственному 

совершенствованию; 

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, 

внутренней установке личности младшего школьника поступать согласно своей совести; 

- формирование основ нравственного самосознания личности – способности младшего 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

- формирование нравственного смысла учения; 

и формирование основ морали – осознанной учащимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном 

недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

- принятие учащимся нравственных ценностей, национальных и этнических духовных традиций 

с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 

позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

- формирование основ российской культурной и гражданской идентичности (самобытности); 



- пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 

- воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, к культуре 

удмуртского народа; 

- 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, человеколюбия (гуманности) 

понимания других людей и сопереживания им; 

- становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 

ориентаций; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям 

и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

-формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей всех 

народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

- формирование отношения к семье как основе российского общества; 

- формирование у учащегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим; 

- формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, семейных 

ролях и уважения к ним; 

- знакомство учащегося с культурноисторическими и этническими традициями российской 

семьи. 

 

Пояснительная записка 

 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России на 

ступени начального общего образования (далее Программа) разработана в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, ФЗ от 29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской 

Федерации», Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. Реализация Программы будет способствовать снижению неблагоприятных показателей, 

преодолению кризисных явлений в социальной среде, а также обеспечению преемственности 

воспитательных мероприятий различных уровней системы образования и культуры, 

координации педагогической и просветительской деятельности различных социальных 

институтов: семьи, образовательных и социальных учреждений, государственных и 

общественных структур, религиозных объединений. 

Конституция Российской Федерации гласит: 

«Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединённые общей судьбой на 

своей земле, утверждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие, сохраняя 

исторически сложившееся государственное единство, исходя из общепризнанных принципов 

равноправия и самоопределения народов, чтя память предков, передавших нам любовь и 

уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость, возрождая суверенную государственность 

России и утверждая незыблемость ее демократической основы, стремясь обеспечить 

благополучие и процветание России, исходя из ответственности за свою Родину перед 

нынешним и будущими поколениями, сознавая себя частью мирового сообщества, принимаем 

КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

Образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственной консолидации 

российского общества, в его сплочении перед лицом внешних и внутренних вызовов, в 

укреплении социальной солидарности, в повышении уровня доверия человека к жизни в России, 

к согражданам, обществу, государству, настоящему и будущему своей страны. Новая российская 

общеобразовательная школа должна стать важнейшим фактором, обеспечивающим 

социокультурную модернизацию российского общества. Отношение к школе как единственному 

социальному институту, через который проходят все граждане России, является индикатором 

ценностного и морально-нравственного состояния общества и государства. 

Ребёнок школьного возраста наиболее восприимчив к эмоционально-ценностному, 

духовно-нравственному развитию, гражданскому воспитанию. В то же время недостатки 



развития и воспитания в этот период жизни трудно восполнить в последующие годы. 

Общеобразовательные учреждения должны воспитывать гражданина и патриота, раскрывать 

способности и таланты молодых россиян, готовить их к жизни в высокотехнологичном 

конкурентном мире. Духовно-нравственное воспитание учащихся не может полноценно 

осуществляться силами одной только общеобразовательной школы. Необходимо активно 

включать в этот процесс семью, традиционные российские религиозные организации, 

общественные организации, СМИ, учреждения культуры, спорта, социальной работы. Это 

требует учета их интересов, общественных позиций, согласия в целях, ценностях и подходах к 

воспитанию российских школьников, что возможно, в том числе, в рамках Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования второго поколения. Стандарт 

открывает перед социальными субъектами возможности участия в управлении процессами 

воспитания и социализации детей и молодежи и сам выступает эффективным и постоянно 

действующим механизмом консолидации российского общества. 

 

 

Программа представлена в системе  

фундаментальных социальных и педагогических понятий: 

 

нация 

 

 

 

 

 

национальное 

государство  

 

 

национальное 

самосознание 

(идентичность)  

 

формирование 

национальной 

идентичности 

– государственно-территориальная и политико-правовая общность, 

существующая на основе общих политических, историко-культурных 

и духовно-ценностных характеристик и общего самосознания. Такой 

общностью является многонациональный народ Российской 

Федерации, представляющий собой многоэтничную гражданскую 

нацию; 

– государство с общей, контролируемой центральной властью, 

хозяйственно-экономической основой, с общей территорией, с 

общими историко-культурными ценностями жителей страны. 

Российская Федерация – национальное государство; 

– основу национальной идентичности составляют базовые 

национальные ценности и общая историческая судьба; 

 

 

– формирование у личности представления о многонациональном 

народе Российской Федерации как о гражданской нации и 

воспитание патриотизма; 

Патриотизм 

 

 

 

гражданское 

общество 

 

 

 

– чувство и сформировавшаяся позиция верности своей стране и 

солидарности с её народом. Патриотизм включает чувство гордости 

за своё Отечество, малую Родину, активную гражданскую позицию, 

готовность к служению Отечеству; 

- общество, способное к самоорганизации на всех уровнях, от 

местных сообществ до общенационального (государственного) 

уровня, активно выражающее свои запросы и интересы как через 

свободно и демократически избранные органы власти и 

самоуправления, так и через институты гражданского общества. 

Гражданское общество обязательно предполагает наличие в нем 

ответственного гражданина, воспитание которого является главной 

целью образования; 

многообразие 

культур и 

народов  

 

межэтнический 

мир и 

согласие 

– культурное многообразие, существующее в стране и мире в целом. 

Культурное многообразие и свобода культурного выбора являются 

условием развития, стабильности и гражданского согласия; 

– единство в многообразии, признание и поддержка культур, 

традиций и самосознания всех представителей многонационального 

народа Российской Федерации, гарантированное равноправие 

граждан независимо от национальности. Межэтнический мир 

включает политику толерантности. 



социализация, 

 

 

 

развитие и 

воспитание 

народов 

– усвоение человеком социального опыта в процессе образования и 

жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, 

установления социальных связей, активного воспроизводства 

системы общественных отношений; 

– процесс и результат перехода к новому, более совершенному 

качественному состоянию, к некоей степени духовной, умственной 

зрелости, сознательности, культурности и пр.; 

– педагогически организованный целенаправленный процесс 

развития обучающегося как личности, гражданина, освоения и 

принятия им ценностей, нравственных установок и моральных норм 

общества; 

национальный 

воспитательный 

идеал, 

 

 

базовые 

национальные 

ценности, 

 

духовно-

нравственное 

развитие 

личности, 

 

духовно-

нравственное 

воспитание 

личности 

гражданина 

России 

 

– высшая цель образования, нравственное (идеальное) представ 

ление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого 

направлены усилия основных субъектов национальной жизни: 

государства, семьи, школы, политических партий, религиозных 

объединений и общественных организаций; 

– основные моральные ценности, приоритетные нравственные 

установки, существующие в культурных, семейных, социально- 

исторических, религиозных традициях многонационального народа 

Российской Федерации, передаваемые от поколения к поколению; 

– осуществляемое в процессе социализации последовательное 

расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности; 

 

 

 

– педагогически организованный процесс усвоения и принятия 

обучающимся базовых национальных ценностей, имеющих 

иерархическую структуру и сложную организацию. 

 

 

Важнейшей национальной задачей является приумножение численности 

многонационального народа Российской Федерации, повышение качества его жизни, труда и 

творчества, укрепление духовности и нравственности, гражданской солидарности и 

государственности, развитие национальной культуры. 

Современный национальный воспитательный идеал определяется: 

• в соответствии с национальным приоритетом; 

• исходя из необходимости сохранения преемственности по отношению к национальным 

воспитательным идеалам прошлых исторических эпох; 

• согласно Конституции Российской Федерации; 

• согласно ФЗ от 29.12.2012 г №273 «Об образовании в Российской Федерации»  

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Содержание Программы определяется в соответствии с базовыми национальными 

ценностями и приобретает определённый характер и направление в зависимости от того, какие 

ценности общество разделяет, как организована их передача от поколения к поколению. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание личности в целом является сложным, 

многоплановым процессом. Оно неотделимо от жизни человека во всей её полноте и 

противоречивости, от семьи, общества, культуры, человечества в целом, от страны проживания 

и культурно-исторической эпохи, формирующей образ жизни народа и сознание человека. 



Духовно-нравственное развитие гражданина России в рамках общего образования 

осуществляется в педагогически организованном процессе осознанного восприятия и принятия 

обучающимся ценностей: 

• семейной жизни; 

• культурно-регионального сообщества; 

• культуры своего народа, компонентом которой является система ценностей традиционных 

российских религий; 

• российской гражданской нации; 

• мирового сообщества. 

Традиционным источником нравственности определяются и базовые национальные 

ценности, раскрываемых в системе нравственных ценностей (представлений): патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, труд и творчество, наука, традиционные 

российские религии, искусство и литература, природа, человечество. 

Основные принципы организации духовно-нравственного развития и воспитания: 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся осуществляется на 

основе: 

• нравственного примера педагога; 

• социально-педагогического партнёрства; 

• индивидуально-личностного развития; 

• интегративности программ духовно-нравственного воспитания; 

• социальной востребованности воспитания. 

Воспитание человека, формирование свойств духовно развитой личности, любви к своей 

стране, потребности творить и совершенствоваться есть важнейшее условие успешного развития 

России. 

 

Концептуальные положения программы: 

 

1. Программа находится в числе приоритетных направлений деятельности образовательного 

учреждения. 

2. Программа является основой системной комплексной работы по духовно-нравственному 

воспитанию и развитию обучающихся в образовательном учреждении. 

3. Программа служит основой сотрудничества и консолидации органов образования, 

общественности, школы и родителей. 

 

Цели и задачи: 

 

Цель программы: 

- воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина 

России. 

 

Задачи программы: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека; 

• воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

• формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

•воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

• формирование нравственного смысла учения; 

• 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; 



• осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять 

в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, 

физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

• формирование отношения к семье как основе российского общества; формирование 

представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения к ним. 

 

Планируемые результаты: 

 

В результате осуществления программы ожидается, что каждое из основных направлений 

духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников должно обеспечивать 

присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, 

опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного действия в 

контексте становления идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации Программы должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

школьник вследствие участия в той или иной деятельности; 

эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по трем 

уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний, первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. 

Последовательное восхождение от результатов первого к результатам второго уровня на 

протяжении трех лет обучения в школе создает к четвертому классу у младшего школьника 

реальную воз- 

можность выхода в пространство общественного действия, т.е. достижения третьего уровня 

воспитательных результатов. Достижение трех уровней воспитательных результатов 

обеспечивает появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся – формирование основ российской идентичности, присвоение базовых 

национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и 

социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 

обществу и т.д. По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должны быть предусмотрены и 

обучающимися могут быть достигнуты следующие воспитательные результаты: 

 

- Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

 представления о символах государства - Флаге, Гербе, Гимне России и Удмуртской 

Республики, о флаге и гербе Сарапульского района; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 



 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и её народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

Удмуртии; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, Удмуртии; 

 любовь к школе, Удмуртии, народу, России; 

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

 

-Воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» 

словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и анализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

 

-Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

 

-Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 



 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

-Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

-Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

 

 

 

Содержание программы 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

 

Планируемые виды 

деятельности 

Формы занятий Мероприятия Планируемые 

результаты 

Получение 

первоначальных 

представлений о 

Конституции РФ, 

ознакомление с 

государственной 

символикой – гербом, 

Флагом РФ, гербом и 

флагом субъекта РФ. 

Беседы, 

чтение книг, 

изучение 

предметов, 

предусмотренных 

базисным 

учебным 

планом. 

Путешествие 

дилетантов 

«Знакомство с 

государственной 

символикой». 

Игра с изучением 

статей 

«Конституция 

Российской 

Федерации». 

Устный журнал 

«Высокая 

душа России». 

Беседа «Права 

ребенка. Конвенция» 

Ценностное 

отношение к 

России, своему 

народу, своему 

краю, 

отечественному 

культурно- 

историческому 

наследию, 

государственной 

символике, 

законам РФ, 

русскому и 

родному языку, 

народным 

традициям, 

старшему 

поколению. 

Ознакомление с 

героическими 

страницами 

истории России, 

жизнью 

замечательных людей, 

явивших примеры 

гражданского 

служения, 

исполнения 

патриотического долга, 

с обязанностями 

гражданина. 

Беседы, экскурсии, 

Просмотр 

кинофильмов, 

Путешествия по 

историческим 

и памятным местам, 

сюжетно- 

ролевые игры 

гражданского 

и историко-

патриотического 

содержания, 

изучение 

основных и 

вариативных 

учебных 

дисциплин  

Экскурсия в 

сельскую 

библиотеку 

«Героические 

страницы истории». 

Беседа- встреча с 

ветеранами «Наш 

героический край». 

Конкурс эрудитов 

«Великая 

Отечественная 

война». 

Элементарные 

представления об 

институтах 

гражданского 

общества о 

государственном 

устройстве и 

социальной 

структуре 

российского 

общества, 

наиболее 

значимых 

страницах 

истории страны. 

Ознакомление с Беседы, сюжетно- Сюжетно – ролевая Элементарное 



историей и культурой 

родного края, 

народным 

творчеством, 

этнокультурными 

традициями, 

фольклором, 

особенностями быта 

народов России. 

Ролевые игры, 

Просмотр 

кинофильмов, 

Творческие 

конкурсы, 

фестивали, 

праздники, 

экскурсии, изучение 

вариативных 

учебных 

дисциплин 

 

игра 

«Семейные истории». 

Творческий конкурс 

«Знай и люби свой 

край». 

Рассказ о земляках-

героях 

«Вы в битве Родину 

спасли». 

представление об 

этнических 

традициях и 

культурном 

достоянии своего 

края, о примерах 

исполнения 

гражданского и 

патриотического 

долга. 

Знакомство с 

важнейшими 

событиями в 

истории нашей страны, 

содержанием и 

значением 

государственных 

праздников. 

Беседы, проведение 

Классных часов, 

просмотр 

Учебных фильмов, 

участие в 

подготовке и 

проведения 

мероприятий, 

посвящённым 

государственным 

праздникам 

Викторина «По 

страницам нашего 

календаря». 

Праздник «День 

матери». 

Просмотр учебных 

фильмов «Давай 

поговорим о 

войне…» 

Сбор материала к 

Международному 

дню 

семьи «Моя 

родословная». 

Первоначальный 

опыт постижения 

ценностей 

гражданского 

общества 

национальной 

истории и 

культуры. 

Знакомство с 

деятельностью 

общественных 

организаций 

патриотической и 

гражданской 

направленности, 

детско-юношеских 

движений, 

организаций, 

сообществ, с 

правами гражданина. 

Посильное 

участие в 

социальных 

проектах и 

мероприятиях, 

проводимых 

детско- 

юношескими 

организациям. 

Беседа-совет 

«Детские 

увлечения». 

Литературный час по 

произведениям 

Гайдара 

«Окажи внимание 

Другому». 

Опыт ролевого 

взаимодействия и 

реализации 

гражданской 

патриотической 

позиции. 

Участие в просмотре 

учебных фильмов, 

отрывков из 

художественных 

фильмов, проведении 

бесед о 

подвигах Российской 

армии, защитниках 

отечества, подготовке 

и проведении игр 

военно- 

патриотического 

содержания, конкурсов 

и 

спортивных 

соревнований, 

сюжетно-ролевых игр 

на местности, встреч с 

Беседы, игры, 

конкурсы, 

соревнования. 

Просмотр сюжетов из 

к/ф о ВОВ. 

Просмотр сюжетов о 

войне в Афганистане. 

Встречи с ветеранами 

ВОВ. 

Презентация 

«Чернобыль 

– боль России». 

Опыт социальной 

и межкультурной 

коммуникации 



ветеранами и 

военнослужащими 

Получение 

первоначального 

опыта межкультурной 

коммуникации с 

детьми и взрослыми – 

представителями 

разных народов 

России, знакомство с 

особенностями их 

культур и образа 

жизни 

Беседы, 

народные 

игры, 

организация и 

проведение 

национально- 

культурных 

праздников. 

Беседа о 

доброжелательности 

и 

равнодушии. 

Беседа-диспут 

«Самобытность и 

отличие». 

Спортивный 

праздник по мотивам 

народных игр. 

Начальное 

представление о 

правах и 

обязанностях 

человека, 

гражданина, 

семьянина, 

товарища. 

Участие во встречах 

и беседах с 

выпускниками 

своей школы, 

ознакомление с 

биографиями 

выпускников, 

явивших собой 

достойные 

примеры 

гражданственности и 

патриотизма. 

Беседы, 

встречи. 

Беседа «Гордость 

нашей 

школы». 

«Герой-

председатель». 

Рассказ учителя. 

Встреча с 

выпускниками 

прошлых лет. 

Исследовательский 

проект «История 

моей школы» 

Опыт ролевого 

взаимодействия и 

реализации 

гражданской 

патриотической 

позиции 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

 

Планируемые виды 

деятельности 

Формы 

занятий 

Мероприятия Планируемые 

Результаты 

Получение 

первоначального 

представления о 

базовых ценностях 

отечественной 

культуры, 

традиционных 

моральных нормах 

российских народов. 

Беседы, 

экскурсии, 

заочные 

путешествия, 

участия в 

творческой 

деятельности, 

изучение 

учебных 

инвариантных 

предметов. 

Беседа «Как не 

прослыть неприятным 

человеком». 

Тематический 

вечер: 

«Национальные 

культурные 

различия». 

Путешествие во 

времени «Культура 

приветствия, 

обращения и 

знакомства». 

Беседа о моральных 

нормах Российских 

народов. 

Начальное 

представление о 

моральных нормах и 

правилах 

нравственного 

поведения, об 

этических 

нормах 

взаимоотношений. 

Ознакомление по 

желанию обучающихся 

и с 

согласия родителей 

(законных 

представителей) с 

деятельностью 

традиционных 

религиозных 

организаций. 

Экскурсии с 

места 

богослужения

, 

добровольное 

участие 

в подготовке 

и 

проведении 

религиозных 

Экскурсии к 

Храму святых 

великомученников 

Флора и Лавра 

Встреча с 

Настоятелем храма 

иереем Владимиром 

Уважительное 

отношение к 

традиционным 

религиям. 



праздников, 

встречи с 

религиозными 

деятелями. 

Участие в проведении 

уроков этики, 

внеурочных 

мероприятий, 

направленных 

на формирование 

представлений о 

нормах морально-

нравственного 

поведения, игровых 

программах, 

позволяющих 

школьникам 

приобретать опыт 

ролевого 

нравственного 

взаимодействия. 

 Игра «Этикет, 

или просто. Хорошие 

манеры». 

Классный час: 

«Умеем ли мы 

общаться? 

Культура спора». 

Урок этики 

«Учителя и ученики». 

Игровая 

программа «О дружбе и 

товариществе». 

Нравственно-

этический 

опыт взаимодействия 

со сверстниками, 

старшими и младшими 

детьми, взрослыми в 

соответствии с 

общепринятыми 

нормами поведения. 

Ознакомление с 

основными правилами 

поведения в школе, 

общественных местах, 

обучение 

распознавания 

хороших и плохих 

поступков. 

Беседы, 

классные 

часы, 

просмотр 

учебных 

фильмов, 

наблюдение и 

обсуждение 

поступков, и 

поведение 

разных 

людей. 

Рефлексивный 

круг с учащимися «Я в 

школе». Беседа «Твой 

внешний вид. Обаяние 

и аккуратность». 

Просмотр фильмов 

«Поведение на улице». 

Обсуждение поступков 

людей 

«Поведение в 

транспорте». 

Нравственно-

этический 

опыт взаимодействия 

со 

сверстниками, 

старшими и младшими 

детьми, взрослыми в 

соответствии с 

общепринятыми 

нормами поведения. 

Усвоение 

первоначального 

опыта нравственных 

взаимоотношений в 

коллективе класса и 

образовательного 

учреждения  -

овладение 

навыками вежливого, 

приветливого, 

внимательного 

отношения к 

сверстникам, старше и 

младшим детям, 

взрослым. 

Коллективные 

игры, 

совместная 

деятельность. 

Установление 

прав и обязанностей 

учеников в классе. 

Беседа совет «Когда 

рвется дружба». 

Классный час 

«Лучшее слово о 

дружбе». 

Нравственно-

этический 

опыт взаимодействия 

со 

сверстниками, 

старшими и младшими 

детьми, взрослыми в 

соответствии с 

общепринятыми 

нормами поведения 

Посильное участие в 

делах 

благотворительности, 

милосердия, в 

оказании помощи 

нуждающимся, 

заботе о животных, 

других живых 

Помощь 

нуждающимс

я, забота о 

животных, 

природе. 

Викторина «Мы 

-друзья природы». 

Беседа «Как помочь 

зимой птицам?». 

Игровая программа «Ты 

в ответе за того, кого ты 

приручил». 

Беседа «Помоги 

Неравнодушие к 

жизненным проблемам 

других людей, 

сочувствие к человеку, 

находящемуся в 

трудной ситуации. 



существах, природе. ближнему» 

Получение 

первоначальных 

представлений о 

нравственных 

взаимоотношений в 

семье. 

Беседы о 

семье, о 

родителях и 

прародителях. 

Классный час 

«Доброе семя – 

добрый всход». 

Исследовательский 

проект «Традиции моей 

семьи». Семейная 

викторина «Семь наших 

Я» 

Беседа «О родных и 

близких с любовью». 

Уважительное 

отношение к 

родителям 

(законным 

представителям), к 

старшим, заботливое 

отношение к 

младшим. 

Расширение опыта 

позитивного 

взаимодействия в 

семье 

Семейные 

праздники, 

Совместные 

творческие 

проекты 

Поход одного дня 

«Познакомимся 

ближе». Беседа «Что я 

знаю о семейных 

праздниках». Выставка 

семейных реликвий. 

Исследование «Кто был 

мой прадед?». 

Знание традиций своей 

семьи, бережное 

отношение к ним. 

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

 

Планируемые 

виды деятельности 

Формы 

занятий 

Мероприятия Планируемые 

результаты 

Участие в 

экскурсиях 

по городу, своему 

селу,  знакомства с 

различными 

видами труда, 

профессиями. 

Встречи с 

Представител

ями разных 

профессий. 

Игра 

«Путешествие в моё 

село». 

Экскурсия на 

почту. 

Экскурсия в 

библиотеку. 

Ценностное отношение 

к труду и творчеству, 

человеку труда, 

трудовым достижениям 

России и человечества, 

трудолюбие. 

Знание о 

профессиях 

своих родителей 

(законных 

представителей) и 

прародителей. 

Организация 

проведения 

презентаций 

«Труд 

наших 

родных». 

Встречи с 

родителями «Я 

горжусь своей 

профессией». 

Беседа «Любой труд 

почетен». 

Беседа о семейных 

династиях. 

Презентация 

«Выбирай 

профессию» 

Элементарные 

представления о 

различных профессиях. 

Сотрудничество и 

Ролевое 

взаимодействие со 

сверстниками, 

старшими 

детьми, взрослыми 

в 

учебно-трудовой 

деятельности. 

Сюжетно-

ролевые 

экономически

е игры, 

праздники 

труда, 

ярмарки, 

конкурсы и 

др. 

Выставка поделок 

среди 

Начальных классов. 

Совместный 

трудовой десант. 

Конкурс поделок 

«Сотвори чудо!». 

«Книжкина 

мастерская» 

Первоначальные навыки 

трудового творческого 

сотрудничества со 

сверстниками, 

старшими детьми и 

взрослыми. 

Приобретение 

опыта 

уважительного и 

творческого 

отношения к 

Презентации 

учебных 

и творческих 

достижений, 

стимулирован

Беседа «Правила 

поведения на уроке». 

Занимательная 

грамматика. 

Конкурс 

Ценностное и творческое 

отношение к учебному 

труду. 



учебному труду. ие 

творческого 

учебного 

труда, 

инициативы. 

каллиграфии. 

Беседа «Как стать 

лучшим учеником». 

Применение 

знаний, 

полученных при 

изучении учебных 

предметов на 

практике. 

Участие в 

разработке 

и реализации 

различных 

проектов 

Конкурс «Юный 

художник». 

Потребности и 

начальные умения 

выражать себя в 

различных доступных 

видах творческой 

деятельности. 

Участие в 

различных 

видах общественно- 

полезной 

деятельности на 

базе  школы 

Занятие 

народными 

промыслами, 

природоохран

ительная 

деятельность, 

трудовые 

акции и др. 

Выставка поделок из 

Природного 

материала. 

«Огород на окне» - 

посадка семян на 

рассду. 

Изготовление 

кормушек. 

Первоначальный опыт 

участия в различных 

видах общественно 

полезной и личностно 

значимой деятельности. 

Приобретение 

умений и навыков 

самообслуживания 

в школе и дома 

 Беседа «Твой 

внешний вид». 

Конкурс «Я -

помощница». 

Беседа «Руки 

человека». 

Практикум 

«Умеешь сам, научи 

другого». 

Мотивация к 

самореализации в 

социальном творчестве, 

познавательной и 

практической, 

общественно полезной 

деятельности. 

Участие во встречах 

и беседах с 

выпускниками 

своей школы, 

знакомство с 

биографиями 

выпускников, 

показавших 

достойные 

примеры высокого 

профессионализма, 

творческого 

отношения к 

труду и жизни. 

Беседы, 

встречи. 

Встречи с 

выпускниками 

школы, 

специалистами ООО 

Кигбаево АГРО. 

Беседы о выбранных 

профессиях. 

Осознание приоритета 

нравственных основ 

труда. 

 

 

 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

 

Планируемые 

виды деятельности 

Формы 

занятий 

Мероприятия Планируемые 

Результаты 

Приобретение 

познаний о 

здоровье, 

здоровом образе 

жизни, 

возможностях 

человеческого 

Уроки 

физкультуры, 

беседы, 

просмотр 

учебных 

фильмов, 

встречи со 

Разучивание 

физминуток и 

подвижных игр. 

Беседа «Хорошее 

здоровье 

превыше всего». 

Викторина 

Ценностное отношение 

к своему здоровью, 

здоровью близких и 

окружающих людей. 



организма, об 

основных условиях 

и способах 

укрепления 

здоровья. 

спортсменам, 

представителя

ми 

профессий, 

предъявляющ

их 

высокие 

требования к 

здоровью. 

«Научись быть 

здоровым». 

Классный час 

«Физическое 

здоровье – залог 

успешной учебы». 

Активный образ 

жизни, спорт, 

прогулки на 

природе. 

 «Незатейливые 

игры» для мальчиков 

и 

девочек. Спортивно-

конкурсная 

программа «Веселое 

путешествие в 

Страну природы» 

Экскурсия в 

сельскую рощу. Игры 

на спортплощадке. 

Веселые старты с 

участием семейных 

команд. 

Первоначальные 

представления о роли 

физической культуры и 

спорта для здоровья 

человека, его 

образования, труда и 

творчества. 

Практическое 

освоение методов и 

форм физической 

культуры, 

здоровьесбережени

я, 

простейших 

элементов 

спортивной 

подготовки. 

Уроки 

физической 

культуры, 

спортивные 

секции, 

туристически

е походы, 

спортивные 

соревнования, 

подвижные 

игры. 

Игры на свежем 

воздухе. 

«Для всех без 

исключения есть 

правила 

движения». 

Семейная 

спартакиада. 

Первоначальный 

личный опыт 

здоровьесберегающей 

деятельности. 

Составление 

здоровьесберегающ

его 

режима дня. 

Соблюдение 

санитарно-

гигиенических 

норм труда и 

отдыха. 

 Беседа «Мои 

обязанности в школе 

и дома». 

Поговорим об 

Обязанностях 

дежурных. 

Беседа «Режим 

дня». Викторина 

«Опасности вокруг 

меня». 

Ценностное отношение 

к своему здоровью, 

здоровью близких и 

окружающих людей. 

Получение навыков 

следить за чистотой 

и 

опрятностью своей 

одежды, своего 

тела. Получение 

знаний о 

экологически 

грамотном питании. 

Беседы, 

просмотр 

учебных 

фильмов, 

игровых и 

тренинговых 

программ в 

системе 

взаимодейств

ияобразовател

ьных и 

медицинских 

Беседа «Мой 

друг - носовой 

платок». 

Игра «Мой 

внешний вид». 

Викторина «О 

вкусной и полезной 

пище». 

Просмотр учебных 

Фильмов. 

Первоначальный 

личный опыт 

здоровьесберегающей 

деятельности. 



учреждений.  

Получение 

представлений о 

взаимосвязи, 

взаимозависимости 

здоровья 

физического, 

нравственного, 

психологического, 

психического и 

социально- 

психологического. 

Беседы с 

педагогами, 

психологами, 

медицинским

и 

работниками 

ОУ, 

родителями 

(законными 

представителя

ми). 

«С заботой о 

здоровье детей». 

Экскурсия в 

медицинский 

кабинет деревни. 

. 

Элементарные 

представления о 

взаимной 

обусловленности 

физического, 

нравственного, 

психологического, 

психического и 

социально - 

психологического 

здоровья человека, о 

важности морали и 

нравственности 

всохранении здоровья 

человека. 

Получение знаний о 

возможном 

негативном 

влиянии 

компьютерных игр, 

телевидения. 

Беседы с 

педагогами, 

медицинским

и 

работниками, 

родителями 

(законными 

представителя

ми) 

Беседа «Свободное 

время и 

развлечения». 

«Культура общения с 

компьютером». 

Практическое 

занятие по 

составлению 

программы 

просмотра 

телепередач. 

Знание о возможном 

негативном влиянии 

компьютерных игр, 

телевидения и рекламы 

на здоровее человека. 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

 (экологическое воспитание) 

 

Планируемые 

виды деятельности 

Формы 

занятий 

Мероприятия Планируемые 

результаты 

Усвоение 

элементарных 

представлений об 

экокультурных 

ценностях, 

традициях 

этического 

отношения к 

природе в культуре 

народов России, 

других стран, 

нормах 

экологической 

этике, об 

экологически 

грамотном 

взаимодействии 

человека с 

природой. 

Изучение 

инвариантных 

и 

вариативных 

учебных 

дисциплин, 

беседы, 

просмотры 

учебных 

фильмов 

Игра-беседа 

«Веселый мир 

природы». 

Викторина «Растения 

нашего края». 

Классный час «Что 

такое экология». 

Путешествие по 

карте «Красота моей 

страны». 

Практикум «По 

страницам «Красной 

книги». 

Элементарные знания о 

традициях нравственно- 

этического отношения к 

природе и культуре 

народов России, нормах 

экологической этике. 

Получение 

первоначального 

опыта 

эмоционально-

Экскурсии, 

прогулки, 

туристически

е походы, 

Сезонные экскурсии 

в 

природу. 

Правила 

Первоначальный опыт 

эстетического, 

эмоционально- 

нравственного 



чувственного 

непосредственного 

взаимодействия с 

природой 

экологически 

грамотного 

поведения в 

природе. 

путешествия 

по 

родному 

краю. 

поведения в природе. отношения к природе. 

Получение 

первоначального 

опыта участия в 

природоохранитель

ной деятельности, в 

деятельности 

школьных 

экологических 

центров, 

лесничеств, 

экологических 

патрулей; участие в 

создании и 

реализации 

коллективных 

природоохранных 

проектов. 

Экологически

е акции, 

десанты, 

высадка 

растений, 

подкормка 

птиц и т.д. 

Правила ухода за 

комнатными 

растениями. 

Правила сбора 

природного 

материала. 

Сбор 

лекарственных 

растений. 

Заготовка корма 

и подкормка птиц. 

Первоначальный опыт 

участия в 

природоохранной 

деятельности в школе, 

на пришкольном 

участке, по месту 

жительства. 

Посильное участие 

в 

деятельности в 

детско-юношеских 

общественных 

экологических 

организаций. 

 Проектная 

деятельность 

«Очистим своё 

село». 

Личный опыт участия в 

экологических 

инициативах, проектах. 

Усвоение в семье 

позитивных 

образцов 

взаимодействия с 

природой 

Забота о 

животных и 

растениях, 

участие 

вместе с 

родителями 

(законными 

представителя

ми) в 

экологическо

й 

деятельности 

по месту 

жительства. 

Беседа «Друзья 

наши меньшие». 

Мини-сочинения 

«Моя семья и отдых 

на 

природе». Викторина 

«Отдых у 

водоемов». 

Совместная работа 

детей и родителей по 

озеленению и 

благоустройству 

школьной 

территории. 

Ценностное отношение 

к природе. 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному,  

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание) 

 

Планируемые 

виды деятельности 

Формы 

занятий 

Мероприятия Планируемые 

результаты 

Получение 

элементарных 

представлений об 

Изучение 

инвариантных 

и 

Конкурс «Юный 

художник». 

Презентация 

Элементарные 

представления об 

эстетических и 



эстетических 

идеалах и 

художественных 

ценностях культуры 

России, культур 

народов России. 

вариативных 

учебных 

дисциплин, 

посредством 

встреч с 

представителя

ми 

творческих 

профессий, 

экскурсии на 

художественн

ые 

производства, 

к памятникам 

зодчества 

и на объекты 

современной 

архитектуры 

и т.д. 

«Знаменитые 

музеи нашей 

страны». 

Экскурсия 

«Памятники 

нашего района» 

художественных 

ценностях отечественной 

культуры. 

Ознакомление с 

эстетическими 

идеалами, 

традициями 

художественной 

культуры родного 

края, с фольклором 

и народными 

художественными 

промыслами. 

Изучения 

вариативных 

дисциплин, 

экскурсионно

-

краеведческая 

деятельность, 

внеклассные 

мероприятия, 

шефство над 

памятниками 

культуры 

вблизи 

ОУ, 

посещение 

конкурсов и 

фестивалей 

исполнителей 

народной 

музыки, 

театрализован

ных народных 

ярмарок и т.д. 

Знакомство с 

краеведческой 

работой нашей 

школы. 

Посещение 

конкурсов 

Исполнителей 

народной песни 

Первоначальный опыт 

эмоционального 

постижения народного 

творчества, 

этнокультурных 

традиций, фольклора 

народов России. 

Обучение видеть 

прекрасное в 

окружающем мире, 

природе родного 

края, в 

окружающем мире, 

в природе в разное 

время суток и года. 

Разучивание 

стихотворени

й, знакомство 

с 

картинами, 

просмотр 

учебных 

фильмов и 

т.д. 

Конкурс стихов 

о природе родной 

страны. 

Посещение 

выставок 

краеведческого 

музея. 

Просмотр учебных 

фильмов о 

растительном и 

животном мире, 

страны. 

 

Первоначальные умения 

видеть красоту в 

окружающем мире. 

Обучение видеть Беседы, Беседа о народных Первоначальные 



прекрасное в 

поведении и труде 

людей, знакомство 

с местными 

мастерами 

прикладного 

искусства. 

чтение книг, 

просмотр 

фильмов, 

компьютерны

е игры. 

промыслах. 

Чтение книг о 

великих 

мастерах. Выставка 

«Из Бабушкиного 

сундука». 

Беседа «Руки 

человека». 

умения видеть красоту в 

поведении, поступках 

людей. 

Получение 

первоначального 

опыта 

самореализации в 

различных видах 

творческой 

деятельности, 

умения выражать 

себя в доступных 

видах и формах 

художественного 

творчества. 

Участие в 

системе 

работы 

учреждений 

дополнительн

ого 

образования. 

Организация работы 

в 

школьных кружках. 

Первоначальные опыт 

Эстетических 

переживаний, 

наблюдений, 

эстетический объектов в 

природе и социуме, 

эстетического 

отношения к 

окружающему миру и 

самому себе. 

Участие вместе с 

родителями 

(законными 

представителями) в 

проведении 

выставок 

семейного 

художественного 

творчества, 

музыкальных 

вечеров, в 

экскурсионно- 

краеведческой 

деятельности, 

досуге. 

Экскурсии, 

творческие 

Работы 

Выставка поделок, 

выполненных вместе 

с родителями. 

Совместные 

походы в музеи 

города 

Мотивация к реализации 

эстетических ценностей 

в пространстве 

образовательного 

учреждения и семьи. 

Получение 

элементарных 

представлений о 

стиле 

одежды как способе 

выражения 

внутреннего 

душевного 

состояния 

человека. 

Моделирован

ие 

Игра «Юный 

модельер». 

Беседа «История 

Русского костюма». 

Беседа-совет «Моя 

одежда – мой 

внутренний мир». 

Выставка вещей 

изготовленных 

своими руками 

совместно с 

родителями. 

Первоначальные опыт 

эстетических 

переживаний, 

наблюдений, 

эстетический объектов в 

природе и социуме, 

эстетического 

отношения к 

окружающему миру и 

самому себе. 

Участие в 

художественном 

оформлении 

помещений. 

 «Мастерская Деда 

Мороза». 

Оформление 

кабинета перед 

праздничными 

Мероприятиями. 

Первоначальный опыт 

самореализации в 

различных видах 

творческой 

деятельности,формирова

ние 

потребности и умения 

выражать себя в 

доступных видах 



творчества. 

 

Реализация ФГОС 

(программа духовно-нравственного развития, воспитания) 

 

1. Обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

образовательного учреждения, семьи и других институтов общества. 

2. Приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них гражданской 

идентичности. 

3. Формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и 

региональную специфику; 

4. Создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся осваивать 

и на практике использовать полученные знания; 

5. Формирование у обучающегося активной деятельностной позиции. 

6. Перечень планируемых результатов воспитания - формируемых ценностных ориентации, 

социальных компетенций, моделей поведения младших школьников рекомендации по 

организации и текущему педагогическому контролю результатов урочной и внеурочной 

деятельности: 

- расширение кругозора, 

- развитие общей культуры; по ознакомлению с общечеловеческими ценностями мировой 

культуры, 

- духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и 

народов других стран 

7.  Формирование у обучающихся на ступени начального общего образования 

- ценностных ориентации общечеловеческого содержания, 

- активной жизненной позиции, 

- потребности в самореализации в образовательной и иной творческой деятельности; 

8. Развитие коммуникативных навыков, навыков самоорганизации; 

- формирование и расширение опыта позитивного взаимодействия с окружающим миром: 

воспитание основ правовой эстетической, физической и экологической культуры. 

 

7. Планируемые результаты воспитательной деятельности. 

Каждое из основных направлений воспитания и социализации младших 

школьников должно обеспечивать принятие ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 

Первый уровень результатов - приобретение обучающимися социальных знаний 

(об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов - получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности 

в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в 

защищенной, дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной 

среде ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 



приобретенных социальных знаний. Начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 

человекдействительно становится (а не просто узнает о том, как стать) 

социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными 

субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, что должно учитываться при организации воспитания 
и социализации младших школьников. 

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных 
результатов. 

 

Уровень Особенности 

возрастной категории 
Действия педагога 

1 уровень 

(1 класс) 

Восприимчивость к 

новому социальному 

знанию, стремление 

Педагог должен поддержать стремление ребенка к 

новому социальному знанию, создать условия для 

самого воспитанника в формировании его 
 



 

 

Приобретение 

обучающимся 

социальных 

знаний 

понять новую 

школьную реальность 
личности, включение его в деятельность по 
самовоспитанию, (самоизменению) 

В основе используемых воспитательных 

форм лежит

 системно-деятельностный подход 

(усвоение человеком нового для него опыта 

поведения и деятельности) 

2 уровень Во втором и третьем Создание педагогом воспитательной среды, в 

(2-3 класс) классе, как правило, которой ребенок способен осознать, что его 
Получение набирает силу процесс поступки, во-первых, не должны разрушать его 

Обучающимся развития детского самого и включающую его систему (семью, 
Опыта коллектива, резко коллектив, общество в целом), а во-вторых, не 

переживания и Активизируется должны привести к исключению его из этой 
Позитивного Межличностное системы. 
отношения к Взаимодействие В основе используемых воспитательных форм 
Базовым младших школьников лежит системно-деятельностный подход и 

Ценностям 
Общества 

друг с другом принцип сохранения целостности систем. 

3 уровень Потребность в Создание к четвертому классу для младшего 
(4 класс) самореализации, в школьника реальной возможности выхода в 
Получение Общественном пространство общественного действия т.е. 

Обучающимся признании, достижения третьего уровня воспитательных 

Опыта вжеланиями проявить и результатов. 

самостоятельно реализовать свои Такой выход для ученика начальной школы 
Го Потенциальные должен быть обязательно оформлен как выход в 

Общественного возможности, дружественную среду.Свойственные современной 
действия. готовность приобрести 

для этого новые 

необходимые 

личностные качества и 

способности 

социальной ситуации конфликтность и 

неопределенность должны быть в известной 
степени ограничены. 

Однако для запуска и осуществления 
процессов самовоспитания необходимо, прежде 
всего, сформировать у ребенка мотивацию к 
изменению себя и приобретение необходимых 
новых внутренних качеств. Без решения этой 
проблемы ученик попросту окажется вне 
пространства деятельности по самовоспитанию, и 
все усилия педагога будут тщетны. 

В основе используемых воспитательных форм 

лежит системно-деятельностный подход и 

принцип сохранения целостности систем 
 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания, 

обучающихся на ступени начального общего образования, планируется достижение 

следующих результатов: ____________  ______________________________________________ 

 ________________ 

Направления 
воспитания 

Ценностные 
установки 

Планируемые результаты воспитательной 

деятельности 

Воспитание 

гражданственност 

и, патриотизма, 

Любовь к России, 

своему народу, 

краю, служение 

-сформировано ценностное отношение к России, 

своему народу, краю, государственной символике, 

законам РФ, родному языку, народным традициям, 
 



 

 

 

уважения к Отечеству, старшему поколению; 
правам, свободам Правовое - учащиеся имеют элементарные представления об 
и обязанностям государство, институтах гражданского общества, о 

человека. Гражданское государственном устройстве и структуре 
 

общество, закон и российского общества, о традициях и культурном 
 

правопорядок, достоянии своего края, о примерах исполнения 
 

поликультурный гражданского и патриотического долга; 
 

мир, свобода - учащиеся имеют опыт ролевого взаимодействия и 
 

личная и реализации гражданской, патриотической позиции; 
 

национальная, - учащиеся имеют опыт социальной и 
 

доверие к людям, межкультурной коммуникации; 
 

Институтам - учащиеся имеют начальные представления о 
 

государства и правах и обязанностях человека, гражданина, 
 

гражданского 
общества. 

семьянина, товарища. 

 

Направления 
Воспитания 

Ценностные 
установки 

Планируемые результаты воспитательной 

деятельности 

Развитие 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания. 

Нравственный 

выбор; 

справедливость; 

милосердие; честь; 

достоинство; 

уважение, 

равноправие, 

ответственность и 

чувство долга; 

забота и помощь, 

мораль, честность, 

забота о старших и 

младших; свобода 

совести и 

вероисповедания; 

толерантность, 

представление о 

вере, духовной 

культуре и 

светской этике; 

стремление к 

развитию 

духовности. 

- учащиеся имеют начальные представления о 

моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в т. ч. об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, 

этносами, носителями разных убеждений, 

представителями социальных групп; 

- учащиеся имеют нравственно-этический опыт 

взаимодействия с людьми разного возраста; 

- учащиеся уважительно относятся к традиционным 

религиям; 

- учащиеся неравнодушны к жизненным проблемам 

других людей, умеют сочувствовать человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

- формируется способность эмоционально 

реагировать на негативные проявления в обществе, 

анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей; 

- учащиеся знают традиции своей семьи и 

образовательного учреждения, бережно относятся к 

ним. 

 

Направления 
Воспитания 

Ценностные 
установки 

Планируемые результаты воспитательной 

деятельности 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни. 

Уважение к труду; 

творчество и 

созидание; 

стремление к 

познанию и 

истине; 

целеустр емлённост 

- сформировано ценностное отношение к труду и 

творчеству; 

- учащиеся имеют элементарные представления о 

различных профессиях; 

- учащиеся обладают первоначальными навыками 

трудового творческого сотрудничества с людьми 

разного возраста; 
 



 

 

 

 

 

ь и настойчивость, - учащиеся осознают приоритет нравственных основ 
 

бережливость, труда, творчества, создания нового; 
 

трудолюбие. - учащиеся имеют первоначальный опыт участия в 

различных видах деятельности; 

- учащиеся мотивированы к самореализации в 

творчестве, познавательной, общественно полезной 

деятельности. 
 

Направления 
Воспитания 

Ценностные 
установки 

Планируемые результаты воспитательной 

деятельности 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

Здоровье 

физическое и 

стремление к 

здоровому образу 

жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, 

нервнопсихическое

 и 

социально 

психологическое. 

- у учащихся сформировано ценностное отношение к 

своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

- учащиеся имеют элементарные представления о 

важности морали и нравственности в сохранении 

здоровья человека; 

- учащиеся имеют первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности; 

- учащиеся имеют первоначальные представления о 

роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

- учащиеся знают о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 
 

Направления 
Воспитания 

Ценностные 
установки 

Планируемые результаты воспитательной 

деятельности 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологическое 

воспитание). 

Родная земля; 

заповедная 

природа; планета 

Земля; 

экологическое 

сознание. 

- учащиеся имеют первоначальный опыт 

эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

- учащиеся имеют элементарные знания о традициях 

нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической 

этики; 

- у учащихся есть первоначальный опыт участия в 

природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

- у учащихся есть личный опыт участия в 

экологических инициативах, проектах. 
 

Направления 
Воспитания 

Ценностные 
установки 

Планируемые результаты воспитательной 

деятельности 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах  

Красота; гармония; 

духовный мир 

человека; 

эстетическое 

развитие, 

самовыражение в 

творчестве и 

искусстве. 

- учащиеся имеют элементарные представления о 

эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

- учащиеся имеют первоначальный опыт 

эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов 

России; 

- у учащихся есть первоначальный опыт 

эстетических переживаний 
 



 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами 

являются: экспертные суждения (родителей, партнёров школы); анонимные анкеты, 

позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные 
тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; само оценочные суждения детей. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

• ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 

предпочтения и др.); 

характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизми др.); 

 

Приложения  

1. «Лесенка» (1- 4 класс). 

2. Оценка школьной мотивации (1-2 класс).  

3. Мотивация учения и эмоционального отношения к учению (А.Д. Андреева) (3 

-  4 класс.) 

4. «Что такое хорошо и что такое плохо» (1-2 класс). 

5. «Незаконченные предложения» (3-4 класс). 

Диагностические методики 

«Лесенка» 

Цель: выявление уровня развития самооценки. 

Оцениваемые УУД: личностные УУД, самоопределение. 

Возраст: 1- 4 класс.  

Форма (ситуация оценивания): фронтальный письменный опрос. 

  Учащимся предлагается следующая инструкция: 

Ребята, нарисуйте на листе бумаги лестницу из 10 ступенек (психолог показывает на 

доске). 

На самой нижней ступеньке стоят самые плохие ученики, на второй ступеньке чуть- чуть 

получше, на трети – еще чуть- чуть получше и т.д., а вот на верхней ступеньке стоят 

саамы лучшие ученики. Оцените сами себя, на какую   ступеньку вы сами себя поставите? 

А на какую ступеньку поставит вас ваша учительница? А на какую ступеньку поставит вас 

ваша мама, а папа?  

 

Критерии оценивания: 1-3 ступени – низкая самооценка; 

                                         4-7 ступени – адекватная самооценка; 

                                         8-10 ступени – завышенная самооценка. 

 

Анкета для первоклассников  

ПО ОЦЕНКЕ УРОВНЯ ШКОЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ 

(Н. Лусканова) 

Цель: анкета предназначена для выявления мотивационных предпочтений в учебной 

деятельности.   

Ценностях 
 

эстетических переживаний, отношения к 
(эстетическое 

 

окружающему миру и самому себе; 

воспитание) 
 

самореализации в различных видах творческой 

деятельности; 
  

- учащиеся мотивированы к реализации 

эстетических ценностей в образовательном 
  

учреждении и семье. 
 

• индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие и др.) 



Может быть использован в работе со школьниками 1—4-х классов 

Оцениваемые УУД: действие смыслообразования, направленное на установление 

смысла  

учебной деятельности для учащегося. 

Форма: анкета. 

1.Тебе нравиться в школе? 

 Нравиться 

 Не очень нравиться 

 Не нравиться 

2.Утром, когда ты просыпаешься, то всегда с радостью идешь в школу или тебе 

часто хочется остаться дома? 

 Иду с радостью 

 Бывает по-разному 

 Чаще всего хочется остаться дома 

3.Если учитель сказал, что завтра в школу необязательно приходить всем ученикам и 

желающие 

 могут остаться дома, ты пошел бы в школу или остался бы дома? 

 Не знаю точно 

 Остался бы дома 

 Пошел бы в школу 

4.Ты доволен, когда у вас отменяют какие-либо уроки. 

 Доволен 

 Бывает по-разному 

 Не доволен 

5.Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали домашних заданий? 

 Хотел бы 

 Не хотел бы 

 Не знаю точно 

6.Ты хотел бы, чтобы в школе не было уроков, но остались одни перемены? 

 Хотел бы 

 Не хотел бы 

 Не знаю точно 

7.Часто ли ты рассказываешь своим родителям о школе? 

 Часто 

 Иногда 

 Почти никогда не рассказываю 

8.Ты хотел бы, чтобы у тебя был менее строгий учитель? 

 Точно не знаю  

 Не хотел бы  

 Хотел бы 

9.Много ли у тебя друзей в классе? 

 Не очень много 

 Много 

 Почти нет 

10.Тебе нравятся твои одноклассники? 

 Нравятся 

 Некоторые нравятся, а некоторые – не очень 

 Большинство не нравится 

 

КЛЮЧ: 

№вопроса Бал за 1 ответ Бал за 2 ответ Бал за 3 ответ 

1 1 3 0 

2 0 1 3 

3 1 0 3 

4 3 1 0 

5 0 3 1 



6 1 3 0 

7 3 1 0 

8 1 0 3 

9 1 3 0 

10 3 1 0 

 

Вариант расчетов по А.Ф.Ануфриеву: 

За первый ответ – 3 балла, 

За второй ответ – 1 балл, 

За третий ответ – 0 баллов. 

5 основных уровней школьной мотивации. 

1. 25 – 30 баллов (максимально высокий уровень) – высокий уровень 

школьной мотивации, учебной активности. Такие дети отличаются наличием высоких 

познавательных мотивов, стремлением наиболее успешно выполнять все 

предъявляемые школой требования. Они очень четко следуют всем указаниям 

учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, если получают 

неудовлетворительные оценки или замечания педагога. 

2. 20-24 балла – хорошая школьная мотивация  

       Подобные показатели имеют большинство учащихся начальных классов, успешно   

справляющихся с учебной деятельностью. Такой уровень мотивации является средней         

нормой. 

    3.15 – 19 баллов – положительное отношение к школе, но школа привлекает больше 

внеучебными сторонами. Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в 

школе, однако чаще ходят в школу, чтобы общаться с друзьями, с учителем. Им  

нравиться ощущать себя учениками, иметь красивый портфель, ручки, тетради. 

Познавательные мотивы у таких детей сформированы в меньшей степени и учебный 

процесс их мало привлекает. 

2. 10 – 14 баллов – низкая школьная мотивация. Подобные школьники посещают 

школу неохотно, предпочитают пропускать занятия. На уроках часто занимаются 

посторонними делами, играми. Испытывают серьезные затруднения в учебной 

деятельности. Находятся в состоянии неустойчивой адаптации к школе. 

3. Ниже 10 баллов – негативное отношение к школе, школьная дезадаптация. 

           Такие дети испытывают серьезные трудности в школе: они не справляются с   

учебой, испытывают проблемы в общении с одноклассниками, во  взаимоотношениях 

с учителем. Школа нередко воспринимается ими как враждебная   среда, пребывание 

которой для них невыносимо. Ученики могут проявлять агрессивные реакции, 

отказываться выполнять те или иные задания, следовать тем или  иным нормам и 

правилам. Часто у подобных школьников отмечаются нарушения    нервно-   

психического здоровья 

 

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИКИ МОТИВАЦИИ УЧЕНИЯ И ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 

ОТНОШЕНИЯ К УЧЕНИЮ  

(МОДИФИКАЦИЯ А.Д.АНДРЕЕВА) 

Цель: диагностика познавательной активности, мотивации достижения, тревожности, 

гнева. 

Возраст: 9- 16 лет 

Форма проведения: фронтальный письменный опрос.  

Оцениваемое УУД: личностное УУД, смыслообразование, школьная мотивация.  

Ф.И.__________________                   

 

   Класс __________________ Дата________            

 

Инструкция: Прочтите внимательно каждое предложение и обведите одну из цифр, 

расположенных справа,  

в зависимости от того, какого ваши обычное состояние на уроках в школе, как вы обычно 

чувствуете себя там.  

Нет правильных или  



неправильных ответов. Не тратьте много времени на одно предложение, но старайтесь как 

можно точнее ответить,  

как вы обычно себя чувствуете. 

 Почти 

никогда 

Иногда Часто Почт

и 

всегд

а 

1. Я спокоен.       1   2    3     4 

2. Мне хочется понять, узнать, докопаться до сути.       1   2    3   4 

3. Я разъерен.       1   2    3    4 

4. Я падаю духом, сталкиваясь с трудностями в учебе.       1   2    3    4 

5. Я напряжен.       1   2    3    4 

6. Я испытываю любопытство.       1   2     3    4 

7. Мне хочется стукнуть кулаком по столу.       1   2    3    4 

8. Я стараюсь получать только хорошие и отличные 

отметки. 
      1   2    3    4 

9. Я раскован.       1   2    3    4 

10. Мне интересно.       1   2    3    4 

11. Я рассержен.       1   2    3    4 

12. Я прилагаю все силы, чтобы добиться успехов в 

учебе. 
      1   2    3    4 

13. Меня волнуют возможные неудачи.        1   2    3    4 

14. Мне кажется, что урок никогда не кончится.        1   2    3    4 

15. Мне хочется на кого-нибудь накричать.        1   2    3    4 

16. Я стараюсь все делать правильно.        1   2    3    4 

17. Я чувствую себя неудачником.        1   2    3    4 

18. Я чувствую себя исследователем.        1    2    3    4 

19. Мне хочется что-нибудь сломать.        1    2    3    4 

20. Я чувствую, что не справлюсь с заданием.        1   2    3    4 

21. Я взвинчен.        1   2    3    4 

22. Я энергичен.        1   2    3    4 

23. Я взбешен.        1   2    3    4 

24. Я горжусь своими школьными успехами.        1   2    3    4 

25. Я чувствую себя совершенно свободно.        1   2    3    4  

26. Я чувствую, что у меня хорошо работает голова.         1    2    3    4 

27. Я раздражен.        1   2    3    4 

28. Я решаю самые трудные задачи.        1   2    3    4 

29. Мне не хватает уверенности в себе.        1   2    3    4 

30. Мне скучно.        1   2    3    4 

31. Мне хочется что-нибудь сломать.        1   2     3    4 

32. Я стараюсь не получить двойку.        1    2    3    4 

33. Я уравновешен.        1    2    3    4 

34. Мне нравится думать, решать.        1   2    3    4 

35. Я чувствую себя обманутым.       1   2    3    4 

36. Я стремлюсь показать свои способности и ум.       1   2    3    4 

37. Я боюсь.       1   2    3    4 

38. Я чувствую уныние и тоску.       1   2    3    4 

39. Меня многое приводит в ярость.       1    2    3    4 

40. Я хочу быть среди лучших.       1   2    3    4 

                

                                           Обработка результатов. 
     Для пунктов шкал, в которых высокая оценка отражает отсутствие эмоции, веса 

считается в обратном порядке: 

 На бланке 1 2 3 4  

 Вес для подсчета 4 3 2 1  

Такими «обратными» пунктами являются: 



По шкале познавательной активности: 14,30,38 

По шкале тревожности: 1, 9, 25, 33 

По шкале достижения мотивации: 4, 20, 32. 

                                                Ключ 

      

            Шкала         Пункты, номер 

   

  Познавательная активность 

2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38 

  Мотивация достижения 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 

  Тревожность 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37 

  Гнев 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39 

   

Для  получения балла по шкале подсчитывается сумма весов по всем 10 пунктам этой 

шкалы.  

Минимальная оценка по каждой шкале- 10 баллов, максимальная – 40 баллов. 

 Если пропущен 1 пункт из 10, можно сделать следующее: подсчитать среднюю оценку по 

тем 9 пунктам,  

на которые испытуемый ответил, затем умножить это число на 10; общий балл по шкале 

будет выражаться 

 следующим за этим результатом целым числом.  

  Например, средний балл по шкале 2,73 умножить на 10=27,3, общий балл – 28. 

 При пропуске двух и более баллов данные испытуемого не учитываются. 

Оценка и интерпретация результатов. 
Подсчитывается суммарный балл опросника по формуле: 

 ПА + МД + (-Т) + (-Г), где 

ПА- балл по шкале познавательной активности; 

МД- балл по шкале мотивации достижения; 

Т- балл по шкале тревожности; 

Г- балл по шкале гнева. 

Суммарный балл может находиться в интервале от –60 до +60. 

Выделяются следующие уровни мотивации учения:  

I уровень – продуктивная мотивация с выраженным преобладанием познавательной 

мотивации  

 

Шкала 

 

уровень 

Половозрастные группы, интервал значений 

           10-11 лет      12- 14 лет     15-16 лет 

Дев.   Мал.   Дев.   Мал.   Дев.  Мал. 

Познава

тельная 

активно

сть 

Высокий 

 

 31-40  28-40  28-40  27-40   29-40  31-40 

 Средний 

 

 21-26  22-27   21-27  19-26   18-28   21-

29 

Низкий 

 

 10-25  10-21   10-20   10-18   10-17  10-20 

Тревож

ность 

Высокий 

 

 27-40  24-40   25-40   26-40        25-40  23-40  

Средний 

 

 20-26  17-23   19-24   19-25   17-24   16-

22 

Низкий 

 

 10-19   10-16   10-18   10-18   10-16   10-

15 

 

Гнев 

Высокий 

 

 21-40  20-40   19-40   23-40   21-40   18-

40 

Средний 

 

 14-20  13-19   14-19   15-22   14-20   12-

18 

Низкий 

 

 10-13  10-12   10-13 10-14   10-13   10-

11 



учения и положительным эмоциональным отношением к нему; 

II уровень – продуктивная мотивация, позитивное отношение к учению, соответствие 

социальному нормативу; 

III уровень – средний уровень с несколько сниженной познавательной мотивацией; 

IV уровень – сниженная мотивация, переживание “школьной скуки”, отрицательное 

эмоциональное отношение к учению; 

V уровень – резко отрицательное отношение к учению.    

   Распределение баллов по уровням:  

                                  Нормативные показатели   

 

В качестве дополнительного может использоваться качественный показатель. 

В этом случае данные испытуемого по каждой шкале сравниваются с нормативными 

значениями. Представленное нормирование методики осуществлено на соответствующих 

половозрастных выборках московских школ. 

                                 

        Интерпретация данных 

                           Шкала  

            Интерпретация Познавательная 

активность 

тревожность          Гнев 

 

Высокий 

Низкий, средний      Низкий Продуктивная мотивация и 

позитивное эмоциональное 

отношение к учению 

 Средний Низкий, средний     Низкий Позитивное отношение к 

учению 

 Низкий Низкий, средний      Низкий, 

     средний                 

Переживание «школьной 

скуки» 

Средний Низкий, средний    Низкий,  

   Средний 

Диффузное эмоциональное 

отношение 

Средний Низкий, средний    Высокий Диффузное эмоциональное 

отношение при 

фрустрированности значимых 

потребностей 

 

Низкий Низкий, средний    Высокий Негативное эмоциональное 

отношение 

Низкий Низкий  Высокий Резко отрицательное 

отношение к школе и учению 

Высокий Высокий Высокий Чрезмерно повышенная 

эмоциональность на уроке, 

обусловленная 

неудовлетворением ведущих 

социогенных потребностей 

Высокий Высокий   Средний Повышенная эмоциональность 

на уроке 

Средний, низкий Высокий   Средний, 

Низкий  

Школьная тревожность 

Высокий Средний, низкий   Высокий Позитивное отношение при 

фрустрированности 

потребностей 

Высокий, средний Высокий  Низкий, 

средний 

Позитивное отношение при 

повышенной 

чувствительности к 

оценочному аспекту. 

 

 

Методики для дополнительной диагностики. 

 



Методика КТО Я? (модификация методики Куна) 

Цель: выявление сформированности  Я-концепции и СО. 

Оцениваемые УУД: действия, направленные на  определение своей позиции в отношении  

социальной роли ученика и школьной действительности; действия, устанавливающие 

смысл учения. 

Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет)  

Форма (ситуация оценивания): фронтальный письменный  опрос.  

Ситуация оценивания:  Учащимся предлагается следующая инструкция: 

Напиши как можно больше ответов на вопрос «Кто Я?» 

Критерии оценивания:  

1. Дифференцированность – количество  категорий  (социальные роли, умения, знания, 

навыки; интересы,  

предпочтения; личностные свойства, оценочные суждения). 

2. Обобщенность   

3. Самоотношение – соотношение положительных и отрицательных оценочных суждений 

Уровни: 

Дифференцированность  

1 – 1-2 определения, относящихся к 1-2 категориям 

2 -   3-5 определений, преимущественно относящихся к 2-3 категориям (социальные роли, 

интересы-предпочтения) 

3 – от 6 определений и более, включая более 4 категорий, в том числе характеристику 

личностных свойств. 

Обобщенность 

1 - указывают конкретные действия (я учусь в школе), свои интересы; 

2 – совмещение 1+3;   

3 – указывают социальные роли (я ученик), обобщенные личностные качества (сильный, 

смелый)  

Самоотношение  

1 – преобладание отрицательных оценочных суждений или равенство отрицательных и 

положительных  

суждений (низкое самопринятие или отвержение) 

2  -  незначительное преобладание положительных суждений  или преобладание 

нейтральных  

суждений  (амбивалентное или недостаточно позитивное самоотношение) 

3 . – преобладание положительных суждений  (положительное самопринятие). 

Рефлексивная самооценка учебной деятельности. 

Цель: выявление рефлексивности самооценки в учебной деятельности. 

Оцениваемые УУД: личностное действие самоопределения в отношении эталона 

социальной роли  

«хороший ученик»; регулятивное действие оценивания своей учебной деятельности. 

Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет)  

Форма (ситуация оценивания): фронтальный письменный опрос.  

Ситуация оценивания: учащимся предлагается в свободной форме письменно ответить на 

вопросы опросника: 

Как ты считаешь, кого можно назвать «хорошим учеником»?  Назови качества хорошего 

ученика.  

А можно ли тебя назвать хорошим учеником? 

Чем ты отличаешься  от хорошего ученика? 

Что нужно, чтобы можно было уверенно сказать про себя – «Я – хороший ученик»? 

Показатели и уровни рефлексивной самооценки: 

-   адекватность выделения качеств хорошего ученика (успеваемость, выполнение норм 

школьной 

 жизни, положительные отношения с одноклассниками и учителем, интерес к учению)  

Уровни:  

1 – называет только 1 сферу школьной жизни,  

2 – называет 2 сферы,  

3 – называет более 2 сфер. 

- адекватное определение отличий Я от «хорошего ученика» 



Уровни: 

1 -  называет только успеваемость,  

2 -  называет успеваемость + поведение,  

3 – дает характеристику по нескольким сферам 

- адекватное определение задач саморазвития, решение которых необходимо для 

реализации требований  

роли «хороший ученик»:   

1 – нет ответа, 2 – называет достижения; 3 – указывает на необходимость самоизменения и 

саморазвития. 

«Шкала выраженности учебно-познавательного интереса» 

 Цель: определение уровня сформированности учебно-познавательного интереса. 

Оцениваемые УУД: действие смыслообразования, установление связи между содержанием 

учебных  

предметов и познавательными интересами учащихся. 

Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет)  

Форма (ситуация оценивания): опросник для учителя.  

Ситуация оценивания: 

Методика представляет собой шкалу с описанием поведенческих признаков, 

характеризующих 

 отношение ученика к учебным задачам и выраженность учебно-познавательного 

интереса.  

Шкала предъявляется учителю с инструкцией отметить  

наиболее характерные особенности поведения при решении задач для каждого 

ученика.   

Критерии оценивания представлены в таблице 1. 

Уровень Критерий оценки поведения Дополнительный 

диагностический признак 

1. Отсутствие 

интереса 

Интерес практически не 

обнаруживается. Исключение 

составляет яркий, смешной, 

забавный материал. 

Безразличное или негативное 

отношение к решению любых 

учебных задач. Более охотно 

выполняет привычные действия, 

чем осваивает новые. 

2. Реакция на 

новизну 

Интерес возникает лишь на 

новый материал, касающийся 

конкретных фактов, но не теории   

Оживляется, задает вопросы о 

новом фактическом материале, 

включается в выполнение 

задания, связанного с ним, но 

длительной устойчивой 

активности не проявляет 

3. Любопытство Интерес возникает на новый 

материал, но не на способы 

решения. 

Проявляет интерес и задает 

вопросы достаточно часто, 

включается в выполнение 

заданий, но интерес быстро 

иссякает 

4. Ситуативный 

учебный интерес 

Интерес возникает к способам 

решения новой частной 

единичной задачи (но не к 

системам задач) 

Включается в процессе решения 

задачи, пытается самостоятельно 

найти способ решения и довести 

задание до конца, после решения 

задачи интерес исчерпывается 

5. Устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес 

Интерес возникает к общему 

способу решения задач, но не 

выходит за пределы изучаемого 

материала 

Охотно включается в процесс 

выполнения заданий, работает 

длительно и устойчиво, 

принимает предложения найти 

новые применения найденному 

способу 

6. Обобщенный Интерес возникает независимо от Интерес – постоянная 



 

Уровни: 

Шкала позволяет выявить уровень сформированности учебно-познавательного интереса в 

диапазоне шести, 

 качественно различающихся уровней: 

1- отсутствие интереса, 

2- реакция на новизну, 

3- любопытство, 

4- ситуативный учебный интерес, 

5-   устойчивый учебно-познавательный интерес; 

6- обобщенный учебно-познавательный интерес. 

Уровень 1 может быть квалифицирован как несформированность учебно-познавательного 

интереса; уровни 2 и 3 – как низкий, уровень 4 – удовлетворительный, уровень 5 – как 

высокий и уровень 6 как очень высокий. 

 

Адаптированный  и  модифицированный  вариант  методики  Александровской Э.М. 

для  изучения  процесса  адаптации 

(Модифицированный и адаптированный вариант Кулешовой Н.В., педагога- 

психолога МОУ СОШ №58) 

Цель: методика предназначена для выявления эффективности учебной деятельности, 

успешности усвоения норм  поведения и  социальных контактов,  эмоционального 

благополучия сформированных  у младших школьников. Может быть использован в 

работе со школьниками 1-5 классов.  

Оцениваемые УУД:  действие смыслообразования, самоопределения школьников. 

Форма:  методика (заполняется учителем). 

 

Карта  для  заполнения  учителем. 

Класс________________ число ________ учитель __________________________________ 

 

Ф.И.О. 

Ученика 

Эффективность учебной 

деятельности 

Успешность 

усвоения 

норм  

поведения и  

социальных 

контактов 

(уровень) 

Эмоциональное 

благополучие 

(уровень 

тревожности) 

Уровень 

адаптации 

(уровень) 

Сумма всех 

показателей 

Познавательная  

активность 

(уровень) 

Учебная  

мотивация 

(уровень) 

      

      

 

 

 

Познавательная  активность. 
Цель: определение  уровня  познавательной  активности  учащихся. 

Инструкция (для учителя): ознакомьтесь  с  предлагаемыми  характеристиками  уровней 

ПА  и  соотнесите  эти  описания  с  тем,  как  проявляют  ученики вашего  класса  и  

занесите  ваши  оценки  в  сводную  ведомость. 

1 Уровень (до10 баллов)  – учащийся  пассивен,  слабо  реагирует  на  требования 

учителя,  не проявляет  желания  к  самостоятельной  работе,  предпочитает  режим  

давления  со  стороны  педагога. 

учебно-

познавательный 

интерес 

внешних требований и выходит 

за рамки изучаемого материала. 

Ученик ориентирован на общие 

способы решения системы задач. 

характеристика ученика, 

проявляет выраженное 

творческое отношение к общему 

способу решения задач, 

стремится получить 

дополнительную информацию. 

Имеется мотивированная 

избирательность интересов. 



2 Уровень (от 11 до 17 баллов)  -  относительная  активность: активность  

проявляется  лишь  в  определенных  учебных  ситуациях  (интересное  содержание  

урока,  приемы  обучения и пр.),  определяется  в  основном  эмоциональным  

восприятием. 

3 Уровень (от 18 до 24 баллов)  – привычно – исполнительская  активность: позиция  

учащегося  обусловливается  не  только  эмоциональной  готовностью,  но  и  

наработанными  привычными  приемами  учебных  действий,  что  обеспечивает  

быстрое  восприятие  учебной  задачи  и  самостоятельность  в  ходе  ее  решения. 

4 (от 25 до 30 баллов) Уровень – творческая  активность: позиция  учащегося  

характеризуется  готовностью  включиться  в  нестандартную  учебную  

деятельность, учебную  ситуацию,  поиском  новых  средств  для  ее  решения. 

Уровень  учебной  мотивации 

1 уровень (до10 баллов) –  школьная  дезадаптация.  Дети  не  справляются  с  учебной  

деятельностью,  испытывают  проблемы  в  общении  с  одноклассниками,  во  

взаимоотношениях  с учителем.  Могут  плакать  и  проситься  домой,  могут  проявлять  

агрессию,  отказываться  от  выполнения  тех  или  иных  заданий.  Возможны  признаки  

нарушения  нервно – психического здоровья. 

2  уровень (от 11 до 15 баллов) - низкая  школьная  мотивация.  Посещают  школу  

неохотно,  предпочитают  пропускать  занятия.  На  уроках  часто  занимаются  

посторонними  делами,  играми.  Испытывают  серьезные затруднения в  учебной  

деятельности.  находятся  в  состоянии  неустойчивой  адаптации  к  школе. 

3 – уровень (от 16 до 20 баллов)  положительное  отношение  к  школе.  Дети  достаточно  

благополучно  чувствуют  себя  в  школе,  хотя  школа  привлекает  больше  внеурочными  

делами.  Им  нравиться  ощущать  себя  учениками,  иметь  красивые  школьные  

принадлежности.  Познавательные  мотивы  таких  детей  сформированы  в  меньшей  

степени  и  учебный  процесс  мало  привлекает,  ходят  в  школу,  чтобы  пообщаться  с  

друзьями  и  учителем. 

4 уровень (от 21 до 25 баллов) – хорошая  школьная  мотивация.  Успешно  справляются  с 

учебной  деятельностью.  Положительно  воспринимают  и  хорошо  усваивают  школьные  

нормы  и  правила.  Имеют  хороший  уровень  общения  с  одноклассниками  и  учителем. 

5 – уровень (от 26 до 30 баллов) – высокий  уровень  мотивации.  Дети  отличаются  

наличием  высоки  познавательных  мотивов,  стремлением  наиболее успешно выполнять  

все  предъявляемые  школой  требования.   Следуют  указаниям  учителя,  добросовестны,  

ответственны,  сильно  переживают,  если  получат  замечания  педагога  или  низкую  

оценку. 

Эмоциональное  благополучие  (уровень  тревожности) 

1 уровень (до10 баллов) – проявление  страхов:  страха  самовыражения (негативные  

эмоциональные  переживания  ситуаций,  связанных  с  необходимостью  самораскрытия,  

предъявления  себя  другим,  демонстрации  своих  возможностей);  страха ситуации  

проверки  знаний  и  страхи  в  отношения  с  учителем (особенно  публично);  страха  не  

соответствовать  ожиданиям  окружающих (ориентация  на  значимость  других в  оценке  

своих  результатов). 

2 уровень (от 11 до 20 баллов) – переживание  и  низкая  сопротивляемость  стрессу 

(особенности  психофизической  организации,  снижение  приспособляемости  к  

ситуациям  стрессогенного  характера,  повышенная  тревожность, социальные  

конфликты  со  сверстниками). 

3 – уровень (от 21 до 30 баллов) – общая  школьная  тревожность (общее  эмоциональное 

состояние  ребенка,  связанное  с  различными  формами  его  включения  в  жизнь  

школы). 

Успешность  усвоения  норм  поведения  и  социальные  контакты 

1 уровень (до10 баллов) –  у  ребенка  наблюдается  неуверенность  в  себе,  ищет  опеки.  

Тревожен,  нормы  поведения  не  обсуждает, чаще  подавлен,  легко  драматизирует  

ситуацию.  Замкнут,  послушно-безразличен, созерцатель. 

2 –уровень (от 11 до 20 баллов) -  ребенок  активен,  имеет  бойцовские  качества,  

стремится  общаться  со  всеми  на  равных.  Конфликтен,  вспыльчив,  бурно  реагирует  

на  запрет  или  замечание. 



3  уровень (от 21 до 30 баллов) – мирный,  дисциплинированный,  ответственный.  

Дружбу не навязывает,  но  и  не  отвергает.  Справедлив, нормы поведения  принимает  и  

выполняет. 

Уровень адаптации 

1 -4 (от 0 до 40 баллов) -  школьная дезадаптация 

5 -8 (от 41 до 60 баллов) -  низкий 

8 -12 (от 61 до 80 баллов) -  средний 

От 13 (от 81) и выше -  хороший 

Опросник мотивации 

Цель: опросник предназначен для выявления мотивационных предпочтений в учебной 

деятельности.  Может быть использован в работе со школьниками 2-5 классов.  

Оцениваемые УУД: действие смыслообразования, направленное на установление смысла 

учебной деятельности для учащегося. 

Форма: опросник. 

Ситуация оценивания: опросник содержит 27 высказываний, объединенных в 9 шкал: 1 - 

отметка, 2 – социальная мотивация одобрения - требования авторитетных лиц (стремление 

заслужить одобрение или избежать наказания), 3 – познавательная мотивация; 4 – учебная 

мотивация, 5 – широкие социальные мотивы; 6 - мотивация самоопределения в 

социальном аспекте; 7. прагматическая внешняя утилитарная мотивация; 8 – социальная 

мотивация – позиционный мотив; 9 – отрицательное отношение к школе. 

 Ниже приведены высказывания, соответствующие каждой из перечисленных шкал. 

1. Отметка 

чтобы быть отличником чтобы хорошо закончить школу чтобы получать хорошие 

отметки  

2. Социальная мотивация одобрения - Требования авторитетных лиц чтобы родители не 

ругали потому что этого требуют учителя чтобы сделать родителям приятное   

3.Познавательная мотивация потому что учиться интересно потому что на уроках я 

узнаю много нового потому что в школе я получаю ответы на интересующие меня 

вопросы 

4. Учебная мотивация чтобы получить знания чтобы развивать ум и способности чтобы 

стать образованным человеком  

5. Социальная – широкие социальные мотивы чтобы в будущем приносить людям пользу 

потому что хорошо учиться – долг каждого ученика перед обществом потому что учение 

самое важное и нужное дело в моей жизни 

6.Мотивация самоопределения в социальном аспекте чтобы продолжить образование 

чтобы получить интересную профессию 

чтобы в будущем найти хорошую работу 

7. Прагматическая внешняя утилитарная мотивация чтобы в дальнейшем хорошо 

зарабатывать чтобы получить подарок за хорошую учебу 

чтобы меня хвалили 

8. Социальная – позиционный мотив чтобы одноклассники уважали потому что у нас в 

школе хорошие учителя и я хочу, чтобы меня уважалипотому что не хочу быть в классе 

последним 

9. Негативное отношение к учению и школе мне не хочется учиться я не люблю учиться 

мне не нравится учиться 

Инструкция: «Ниже приведен ряд утверждений, высказанных твоими сверстниками 

о том, зачем и для чего они учатся. Прочитай их внимательно. Можешь ли ты сказать так 

о себе, о своем отношении к учению? С некоторыми из этих утверждений ты согласишься, 

с некоторыми – нет.  

Пожалуйста, оцени степень своего согласия с этими утверждениями по 4-балльной 

шкале: 4 – совершенно согласен;  3 – скорее согласен,    2 – скорее не согласен,   1 – 

не согласен. 

1. Я учусь, чтобы быть отличником 

2. Я учусь, чтобы родители не ругали 

3. Я учусь, потому что учиться интересно 

4. Я учусь, чтобы получить знания 

5. Я учусь, чтобы в будущем приносить людям пользу 

6. Я учусь, чтобы потом продолжить образование 



7. Я учусь, чтобы в дальнейшем хорошо зарабатывать 

8. Я учусь, чтобы одноклассники уважали 

9. Я не хочу учиться 

10. Я учусь, чтобы хорошо закончить школу 

11. Я учусь, потому что этого требуют учителя 

12. Я учусь, потому что на уроках я узнаю много нового 

13. Я учусь, чтобы развивать ум и способности 

14. Я учусь, потому что хорошо учиться – долг каждого ученика перед обществом 

15. Я учусь, чтобы получить интересную профессию 

16. Я учусь, чтобы получить подарок за хорошую учебу 

17. Я учусь, потому что у нас в школе хорошие учителя и я хочу, чтобы меня уважали 

18. Я не люблю учиться 

19. Я учусь, чтобы получать хорошие отметки 

20. Я учусь, чтобы сделать родителям приятное  

21. Я учусь, потому что в школе я получаю ответы на интересующие меня вопросы 

22. Я учусь, чтобы стать образованным человеком  

23. Я учусь, потому что учение самое важное и нужное дело в моей жизни 

24. Я учусь, чтобы в будущем найти хорошую работу 

25. Я учусь, чтобы меня хвалили 

26. Я учусь, потому что не хочу быть в классе последним 

27. Мне не нравится учиться 

Критерии оценивания: 

Обработка результатов: подсчитывается количество баллов, набранных по каждой из 

шкал. Строится профиль мотивационной сферы, дающий представление об особенностях 

смысловой сферы учащегося. 

Интегративные шкалы: 

Учебно-познавательная – суммируются баллы по шкалам (3 познавательная +4 учебная). 

Социальная   – суммируются баллы по шкалам (5 широкие социальные мотивы +6 

перспектива самоопределения социального и профессионального). 

Внешняя мотивация – суммируются баллы по шкалам (1 отметка + 7 прагматический). 

Социальная – стремление к одобрению – суммируются баллы по шкалам (2 требования 

авторитетных лиц +8 позиционный) 

Негативное отношение к школе – 9. 

Уровни: оценивается мотивационный профиль. 

0 – пик на шкале «негативное отношение к школе», 

1 – пики неадекватной мотивации (внешняя, социальная – одобрение) 

2- нет явного преобладания шкал, выражены учебно-познавательная и социальная шкалы. 

3 – пики учебно-познавательной и социальной мотивации. Низкие показатели негативного 

отношения к школе. 

Методика выявления характера атрибуции успеха/неуспеха. 

(Рефлексивная оценка – каузальная атрибуция неуспеха) 

Цель: выявление адекватности понимания учащимся причин успеха/неуспеха в 

деятельности. 

Оцениваемые УУД: личностное действие самооценивания (самоопределения), 

регулятивное действие оценивания результата учебной деятельности.  

Возрастная группа: ступень предшкольного образования (6,5 – 7 лет) 

Форма оценивания: индивидуальная беседа. 

«Бывает так, что ты рисуешь, лепишь или складываешь из конструктора и у тебя не 

получается? 

При утвердительном ответе – А как ты думаешь, почему у тебя не всегда получается?  

При отрицательном ответе – можно сделать вывод о низкой рефлексии или некритичной 

оценке. 

Вопрос: Какие задания ты любишь -  трудные или легкие? 

При ответе – «у меня всегда получается» прекращаем опрос. 

Критерии оценивания: 

Ответы:  

Каузальная атрибуция «Усилия» – не старался, бросил, надо учиться, надо попросить, 

чтобы объяснили, помогли и пр. 



«Объективная трудность задачи» – очень трудная, сложная, не для детей, для старших и 

т.д. 

«Способности» – не умею, у меня всегда не получается. 

«Везение» – просто не получилось. потом (в другой раз получится), не знаю почему, 

случайно. 

Уровни: 1 -  ребенок ссылается на способности, везение. 2 – ссылается на объективную 

трудность и на недостаточность усилий. 3 – ссылается на недостаточность усилий.  

Для начальной ступени образования: 

Форма: фронтальный письменный опрос. 

Возраст: начальная школа (10,5 – 11 лет). 

Ситуация оценивания: Учащимся предлагается письменно ответить на вопросы 

опросника, включающего шкалы: собственные усилия, способности, везение и 

объективная сложность задачи. 

Причины неуспеха и успеха: 

Собственные усилия -   

- мало стараюсь/ очень стараюсь 

- плохо подготовился к контрольной работе/ много работал, хорошо подготовился 

- не выучил (плохо выучил) урока/хорошо выучил урок 

Способности 

- плохо понимаю объяснения учителя / понимаю объяснения учителя быстрее многих 

- мне трудно на уроках – мне легко на уроках 

- я не успеваю делать так быстро, как остальные ученики/я делаю все намного быстрее, 

чем другие 

Объективная сложность задания 

- задание было слишком сложным/задание было легким 

- таких заданий раньше мы не делали/раньше нам объясняли, как выполнять такие задания 

- было слишком мало времени на такое задание /времени было вполне достаточно  

Везение 

- мне просто не повезло/ мне повезло 

- учительница строгая/ учительница добрая 

- все списывали, а мне не удалось списать/удалось списать 

Анкета имеет следующий вид: 

1. Оцени, пожалуйста, уровень своей успешности в школе (выбери один из 

предложенных вариантов и отметь его) 

- очень высокий 

- достаточно высокий 

- средний 

- ниже среднего 

- низкий 

- по одним предметам высокий, по другим - средний и низкий 

2. Бывает, что ты не справляешься с контрольной работой или с ответом у доски, и ты 

получаешь совсем не ту оценку, на которую ты рассчитывал. 

Ниже приведены возможные причины неуспеха.  Оцени, пожалуйста, насколько эти 

причины подходят к твоему случаю. Если ты считаешь, что твой неуспех связан именно с 

этой причиной, отметь 2. Если ты считаешь, что это обстоятельство повлияло 

незначительно – отметь цифру 1. Если ты считаешь, что эта причина вообще не имеет 

никакого отношения к твоему неуспеху, отметь 0. 

Если у меня что-то не получается в школе, то это потому, что я … 

1.мало стараюсь 

2 плохо понимаю объяснения учителя  

3. задание было слишком сложным 

4. мне просто не повезло 

5.плохо подготовился к контрольной работе/ много работал, хорошо подготовился 

6. мне трудно на уроках 

7. таких заданий раньше мы не делали 

8. учительница строгая 

9. не выучил (плохо выучил) урока/хорошо выучил урок 

10. я не успеваю делать так быстро, как остальные ученики 



11. было слишком мало времени на такое трудное задание 

12. все списывали, а мне не удалось списать 

Если у меня все получается в школе, то это потому, что я  

1. много работал, хорошо подготовился 

2. мне легко на уроках 

3. задание было легким 

4. учительница добрая 

5. очень стараюсь 

6. понимаю объяснения учителя быстрее многих 

7.  раньше нам объясняли, как выполнить такое задание 

8.  мне повезло 

9. хорошо выучил урок 

10. я делаю все намного быстрее, чем другие 

11. времени было вполне достаточно  

12. мне подсказали 

Критерии оценивания: подсчитывается количество баллов, набранных по каждой 

из шкал «Усилия», «Способности», «Объективная сложность» и «Везение» для 

объяснения причин неуспеха и успеха. Соотношение баллов дает представление о 

преобладающем типе каузальной атрибуции. 

Уровни: 

1 – преобладание атрибуции «Везение»; 

2 – ориентация на атрибуцию «способности», «объективная сложность» 

3 – ориентация на «Усилия». 

Универсальные учебные действия нравственно-этического оценивания. 

Действие нравственно-этического 

оценивания 

Основные критерии 

оценивания 

Задачи для начальной школы 

1. Выделение морального 

содержания ситуации 

нарушение/следование моральной 

норме 

Ориентировка на 

моральную норму 

(справедливого 

распределения,  

взаимопомощи,  

правдивости) 

После уроков 

(норма взаимопомощи) 

 

Методика «Незаконченные 

предложения» (2-5 класс) 

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 

 

Методика «Что такое хорошо 

и что такое плохо»(1-4 класс) 

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 

«Булочка» 

(модификация задачи 

Ж.Пиаже) 

(координация трех норм – 

ответственности, 

справедливого 

распределения, 

взаимопомощи) и учет 

принципа компенсации 

4.Оценка действий с точки зрения 

нарушения/соблюдения 

моральной нормы 

 

Адекватность оценки 

действий субъекта с точки 

зрения 

Все задания 

5. Умение аргументировать 

необходимость выполнения 

Уровень развития 

моральных суждений 

Все задания 



моральной нормы 

1- Ориентация на мотивы поступка («Сережа хотел помочь маме, а Петя съесть варенья, 

виноват больше Петя»). 

Ответ на вопрос №2 

1.Отсутствует ориентация на обстоятельства проступка. Следуеть наказать обоих. («Оба 

виноваты, поступили оба плохо»).  

2. Ориентация на объективные последствия поступка.  Следует наказать Сережу («Сережа 

виноват больше, он разбил больше (много) чашек») 3.Ориентация на мотивы поступка  

(«Петя виноват больше, ведь Сережа хотел помочь маме, а Петя удовлетворить свои 

желания»). Ориентация на  намерения героя. Проявление децентрации как  учета 

намерений героя рассказа. 

 

Задание на выявление уровня моральной децентрации (Ж.Пиаже)  

Цель: выявление уровня моральной децентрации как способности к координации 

(соотнесению) трех норм – справедливого распределения, ответственности, 

взаимопомощи на основе принципа компенсации. 

Оцениваемые УУД: действия нравственно-этического оценивания, уровень моральной 

децентрации как координации нескольких норм. 

Возраст: ступень окончания начальной школы (10-10,5 лет)  

Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка   

Метод оценивания: беседа 

Текст задания: 

Однажды в выходной день мама с детьми гуляла по берегу реки. Во время прогулки 

она дала каждому ребенку по булочке. Дети принялись за еду. А самый маленький, 

который оказался невнимательным, уронил свою булочку в воду.  

1.Что делать маме? Должна ли она дать ему еще булочку?  

2. Почему?  

3. Представь, что у мамы больше нет булочек. Что делать и почему? 

Критерии оценивания:  

1. Решение моральной дилеммы. Ответ на вопрос №1. 

2. Способ координации норм. Ответ на вопрос №2 

3. Решение моральной дилеммы с усложнением условий №3 

Показатели уровня выполнения задания (моральной децентрации): 

1 – Отказ дать малышу еще одну булочку с указанием необходимости нести 

ответственность за свой поступок («нет, он уже получил свою булочку», «он сам виноват, 

уронил ее») (норма ответственности и санкция). Децентрации нет, осуществляется учет 

только одной нормы (справедливого распределения). Не учитываются все обстоятельства, 

включая намерения героя. 

2 -  Предлагается осуществить повторное распределение булочек между всеми 

участниками («дать еще, но каждому») (норма справедливого распределения). 

Координация нормы справедливого распределения и принципа эквивалентности. Переход 

к координации нескольких норм. 

3 –  Предложение дать булочку самому слабому - «дать ему еще, потому что он 

маленький» - норма взаимопомощи и идея справедливости с учетом обстоятельств, 

принцип компенсации, снимающий ответственность с младшего и требующий оказать ему 

помощь как нуждающемуся и слабому.  Децентрация на основе координации нескольких 

норм на основе операций эквивалентности и компенсации (Л.Кольберг) 

 

Моральная дилемма 

( норма взаимопомощи в конфликте с личными интересами) 

Цель: выявление усвоения нормы взаимопомощи.  

Оцениваемые УУД: действия нравственно-этического оценивания -  

Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка   

Метод оценивания: беседа 

Текст задания: 

Олег и Антон учились в одном классе. После уроков, когда все собирались домой, Олег 

попросил Антона помочь найти свой портфель, который пропал в раздевалке. Антону 



очень хотелось пойти домой, поиграть в новую компьютерную игру. Если  он задержится 

в школе, то не успеет поиграть, потому что скоро вернется папа с работы, и будет 

работать на компьютере. 

1. Что делать Антону? 

2. Почему? 

3. А как бы поступил ты? 

Уровни решения моральной дилеммы - ориентация на интересы и потребности других 

людей, направленность личности – на себя или на потребности других. 

Варианты ответа на вопрос № 1 (№ 3): 

1 Решение проблемы в пользу собственных интересов без учета интересов партнера – 

«пойти домой играть»,  

2- Стремление к реализации собственных интересов с учетом интересов других - найти 

кого-то, кто поможет Олегу, взять Олега к себе в гости поиграть в компьютер;  

3 – Отказ от собственных интересов в пользу интересов других, нуждающихся в помощи – 

«остаться и помочь,  если в портфеле что-то очень важное», «если больше некому помочь 

найти» 

 Уровни развития моральных суждений: 

Варианты ответов на вопрос № 2: 

1- стадия власти и авторитета – («Олег  побьет, если Антон не поможет», «Антон уйдет, 

потому что дома будут ругать, если он задержится в школе»); 

2-  стадия инструментального обмена – («в следующий раз Олег поможет Антону»,  «нет, 

Антон уйдет, потому что  Олег раньше ему не помогал»); 

3 – стадия межличностной конформности и сохранения хороших отношений («Олег друг, 

приятель, друзья должны помогать» и наоборот); 

4 – стадия «закона и порядка» («люди должны помогать друг другу»).  

 

Анкета «Оцени поступок» 

(дифференциация конвенциональных и моральных норм, 

 по Э.Туриэлю в модификации Е.А.Кургановой и О.А.Карабановой, 2004) 

Цель: выявление степени дифференциации конвенциональных и моральных норм. 

Оцениваемые УУД: выделение морального содержания действий и ситуаций. 

Возраст: младшие школьники 

Форма (ситуация оценивания) – фронтальное анкетирование 

Детям предлагалось оценить поступок мальчика (девочки, причем ребенок оценивал 

поступок сверстника своего пола), выбрав один из четырех вариантов оценки:            1 

балл - так делать можно,   2 балла - так делать иногда можно,  3 балла - так делать нельзя, 

4 балла - так делать нельзя ни в коем случае. 

Инструкция: «Ребята, сейчас вам предстоит оценивать разные поступки таких же, 

как вы, мальчиков и девочек. Всего вам нужно оценить 18 поступков. Напротив каждой 

ситуации вы должны поставить один, выбранный вами балл. В верхней части листа 

написано, что означает каждый балл. Давайте вместе прочтем, как можно оценивать 

поступки ребят. Если вы считаете, что так делать можно, то вы ставите балл (один) …и 

т.д.». После обсуждения значения каждого балла дети приступали к выполнению задания.  

Процедура проведения задания занимала от 10 до 20 минут, в зависимости от 

возраста детей. 

 

 

В таблице 2.  представлены конвенциональные и моральные нормы (по Туриэлю).  

Вид 

социальных 

норм 

категории 

конвенциональ

ных  норм 

конвенциональные  

нормы 

мини-ситуации нарушения 

конвенциональных норм 

 

 

конвенциона

льные нормы 

Ритуально-

этикетные 

- культура 

внешнего вида, 

- поведение за 

столом, 

- правила и 

формы обращения 

- не почистил зубы; 

- пришел в грязной одежде в школу; 

- накрошил на столе; 

- ушел на улицу без разрешения; 



в семье 

Организационн

о – 

административ

ные 

- правила 

поведения в 

школе, 

- правила 

поведения на 

улице, 

- правила 

поведения в 

общественных 

местах, 

- вставал без разрешения на уроке; 

- мусорил на улице; 

- перешел дорогу в неположенном 

месте; 

вид 

социальных 

норм 

категория 

моральных 

норм (по 

Туриелю) 

моральные нормы 
мини-ситуации нарушения 

моральных норм 

моральные 

нормы 

 

 

 

 

Нормы 

альтруизма 

 

Нормы 

ответственно

сти, 

справедливос

ти и 

законности 

 

 

- норма 

помощи, 

- норма 

щедрости, 

- норма 

ответственности 

за нанесение 

материального 

ущерба 

- не предложил друзьям помощь в 

уборке класса; 

- не угостил родителей конфетами; 

- взял у друга книгу и порвал ее; 

 

  Всего в предложенной анкете было представлено: 

- семь ситуаций, заключающих нарушение моральных норм (2. 4, 7, 10, 12, 14, 17) 

- семь ситуаций, заключающих нарушение конвенциональных норм (1, 3, 6, 9, 11, 13, 16) 

- четыре нейтральные ситуации, не предусматривающие  моральной оценки (5, .15, 8, 18) 

 

1 балл 

Так делать можно 

2 балла 

Так делать иногда 

можно 

3 балла 

Так делать нельзя 

 

4 балла 

Так делать нельзя 

ни в коем случае 

 

Инструкция: поставь оценку мальчику (девочке) в каждой ситуации. 

1. Мальчик (девочка) не почистил(а) зубы. 

2. Мальчик (девочка) не предложил(а) друзьям (подругам) помощь в уборке класса. 

3. Мальчик (девочка)  пришел (пришла) в школу в грязной одежде. 

4. Мальчик (девочка)  не помог(ла) маме убрать в квартире. 

5. Мальчик (девочка)  уронил(а) книгу. 

6. Мальчик (девочка)  во время еды разлил(а) суп и накрошил(а) на столе. 

7. Мальчик (девочка)  не угостил(а) родителей конфетами. 

8. Мальчик (девочка)  вымыл(а) дома пол. 

9. Мальчик (девочка)  разговаривал(а) на уроке во время объяснения учителя. 

10.  Мальчик (девочка)  не угостил(а) друга (подругу) яблоком. 

11.  Мальчик (девочка)  намусорил(а) на улице, набросал(а) на землю фантики от 

конфет. 

12.  Мальчик (девочка)  взял(а) у друга (подруги) книгу и порвал(а) ее. 

13.  Мальчик (девочка)  перешел (перешла) улицу в запрещенном месте. 

14.  Мальчик (девочка)  не уступил(а) место в автобусе пожилому человеку. 

15.  Мальчик (девочка)  купил(а) в магазине продукты. 

16.  Мальчик (девочка) не спросил(а) разрешения пойти гулять. 

17. Мальчик (девочка) испортил(а) мамину вещь и спрятал(а) ее. 



18. Мальчик (девочка) зашел (зашла) в комнату и включил(а) свет. 

Критерии оценки: соотношение сумм баллов, характеризующих степень 

недопустимости для ребенка нарушения конвенциональных и моральных норм. 

 

 

Уровни: 

1 – сумма баллов, характеризующих недопустимость нарушения конвенциональных 

норм, превышает сумму баллов, характеризующих недопустимость нарушения 

моральных норм более чем на 4; 

2 – суммы равны (+ 4 балла); 

2 - сумма баллов, характеризующих недопустимость нарушения моральных норм, 

превышает сумму баллов, характеризующих недопустимость нарушения 

конвенциональных норм более чем на 4; 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА 

ИЗУЧЕНИЯ УРОВНЯ ВОСПИТАННОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 

Показатели 

воспитанности 

Признаки проявления воспитанности 

Ярко 

проявляются 

-5 баллов 

Проявляются 

- 4 балла 

Слабо 

проявляются 

- 3 балла 

Не 

проявляются 

-2 балла  

Культура поведения 

(общения) 

 знание норм нравственности, этики взаимоотношений и 

общения; 

 осознание необходимости единства внутренней потребности 

следовать нравственным нормам и привычкам, выполнять их в 

повседневной жизни 

 мотивы поведения, определяющие действия и поступки 

школьников 

 уровень выработанных привычек культуры поведения 

 доброжелательность, вежливость, деликатность; 

 умение оценить свое поведение, принести извинения за 

бестактность, некорректное отношение с собеседником 

 умение сдерживать себя, не показывая плохое настроение, 

неуважительное отношение к личности по каким-либо причинам 

 умение выслушать, способность уважать мнение собеседника 

Долг и 

ответственность 

 умение добросовестно и качественно исполнять решения 

коллективных органов. Правила внутреннего распорядка школы, 

учителей, родителей. 

 способность выполнять трудные, но посильные задания, как и 

любые другие своевременно. 

 Умение сочетать исполнительность с самостоятельностью и 

инициативой 

Организованность  умение немедленно включаться в работу 

 способность рационально использовать рабочее время 

 наличие необходимых учебных принадлежностей для данного 

урока 

 пунктуальность, собранность, умение владеть своим 

вниманием 

 умение планировать свой день, основные дела на неделю, 

месяц 

 способность выделить главное в своей деятельности и жизни, 

ставить цели и достигать их 

 стремление ежедневно реализовывать не только свои цели, но 

и сочетать их с выполнением целей коллектива 

 осознание обязанностей, отраженных в Уставе школы 

 умение сознательно выполнять правила и требования 

Трудолюбие  добросовестное отношение к выполнению общественно-

полезного труда, всякого рода поручений и просьб 



 помощь окружающим по личной инициативе 

Интерес к знаниям  осознанная потребность в знаниях 

 добросовестное отношение к учебным обязанностям 

 повышение культуры умственного труда в процессе 

самообразования 

 помощь школьникам по личной инициативе 

Общественная 

активность 

 оперативное включение по принятию решений в вопросах 

организации школьной жизни, формирования коллектива 

 проявление на выдумки, изобретательности и творческой 

активности в разноплановых делах школьного и классного 

коллективов 

 активное участие в общественной жизни класса и школы, а 

также за пределами школьной жизни 

Честность  верен своему слову 

 правдив со всеми 

 добровольно признается в своих поступках 

Скромность   прост и скромен  

 одобряет эти качества у других 

Отзывчивость   добрый, заботливый 

 охотно помогает другим 

 побуждает на добрые дела товарищей 

 

 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 
 

2.4.1. Цели, задачи деятельности, обеспечивающей формирование основ 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся при получении 

начального общего образования, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее 

основе 
 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни – это комплексная программа формирования у обучающихся знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребѐнка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, 

безопасность человека и государства. 

Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся 

повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, 

осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести 

работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного 

развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы учитываются 

психологические и психофизиологические характеристики детей младшего школьного 

возраста, происходит опора на зону актуального развития. Формирование культуры 

здорового и безопасно го образа жизни — необходимый и обязательный компонент 

здоровьесберегающей деятельности лицея, требующий соответствующей экологически 

безопасной, здоровьесберегающей организации всей жизни образовательной 

организации, включая еѐ инфраструктуру, создание благоприятного психологического 

климата, обеспечение рациональной организации образовательной деятельности, 

эффективной физкультунооздоровительной работы, организации рационального 

питания. 



Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их 

родителями (законными представителями), привлечение родителей (законных 

представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы школы по 

охране здоровья обучающихся. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни разработана с учетом ряда факторов: 

 социального заказа общества – усилить работу по оздоровлению школьной среды, 

укреплению здоровья детей и формированию у них здорового образа жизни; 

 факторов, оказывающих влияние на здоровье учащихся (школьных и семейных 

факторов риска, особенностей отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью - отсутствием опыта «нездоровья» и восприятием ребенком состояния 

болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, 

болезненные уколы); 

 запросами родителей – укрепление здоровья, обучение навыкам общения, 

самоорганизации; 

 возможностей лицея (материально-технической базы, кадровыми, материальными и 

технологическими возможностями лицея). 

Цель программы: создание здоровьесберегающей среды, экологической 

культуры, способствующих формированию личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

младших школьников, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

детей, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Задачи программы: 
 формировать представления основ экологической культуры в процессе ознакомления 

с миром через практическую деятельность с живыми объектами, наблюдения, опыты, 

исследовательскую работу, т.е. представления о взаимосвязях в системе «Человек-

природа» и в самой природе; 

 формировать целостное представление о природном и социальном окружении как 

среде обитания и жизнедеятельности человека (Земля – наш дом), воспитание ценностных 

ориентаций и отношений к ней; 

 формировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

 формировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 

 пробуждать в детях желание заботиться о своем здоровье (формировать 

заинтересованное отношение к собственному здоровью), к его сохранению, укреплению и 

развитию; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

 развивать потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и 

отдыха, двигательной активности, научить  ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

 сформировать представление о позитивных и негативных факторах (сниженная 

двигательная активность, переутомление, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания), влияющих на здоровье, 

 сформировать представление о влиянии на здоровье позитивных и негативных 

эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; 

 формировать потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья; 

 развивать готовность самостоятельно поддерживать своѐ здоровье на основе 

использов ния навыков личной гигиены, становления навыков противостояния вредным 

привычкам; 

 сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 



 сформировать навыки позитивного общения; 

 просвещать родителей в вопросах формирования культуры здоровья. 

Работа лицея по реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни реализуется в два этапа. 

Первый этап – анализ состояния и планирование работы по данному направлению, в 

том числе по: 

 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, 

физкультунооздоровительной работе, сформированности элементарных навыков 

гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек; 

 организации проводимой и необходимой для реализации программы 

просветительской работы школы с обучающимися и родителями (законными 

представителями); 

 выделению приоритетов в работе школы с учѐтом результатов проведѐнного анализа, 

а также возрастных особенностей обучающихся при получении начального общего 

образования. 

Второй этап – организация просветительской, учебновоспитательной и методической 

работы образовательной организации по данному направлению. 

1. Просветительская, учебновоспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 

 внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных 

образовательных курсов, которые направлены на формирование экологической 

культуры обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут 

реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный 

процесс; 

 лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных 

привычек; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других 

активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, 

пропаганду здорового образа жизни. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(за конными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

образовательной организации и повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

 проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов, заседаний школьных 

методических объединений по данной проблеме; 

 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научнометодической литературы; 

 привлечение педагогов, медицинских работников и родителей (законных 

представителей) совместной работе по проведению природоохранных, 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

 

В основе реализации программы экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся лежат принципы: комплексность, системность, 

целостность, динамичность (повторяемость). 

Комплексность подразумевает единовременный охват широкого круга 

показателей, отражающих как состояние образовательной среды, так и персональные 

данные, описывающие уровень и характер учебной и внеурочной нагрузки. 

Системность предполагает анализ качественных и количественных показателей 

деятельности и взаимосвязь между ними. Системный подход в процессе анализа 

здоровьесберегающей деятельности реализуется на основе привлечения материалов 

квалифицированных экспертов. 

Целостность – необходимое условие для полноценного анализа данных, 

подразумевающее всестороннее представление результатов по реализации 

поставленных задач. 



Динамичность (повторяемость) подразумевает многократное обследование 

учащихся. Такое динамическое наблюдение обеспечивает преемственность результатов 

мониторинга на всех этапах, а также позволяет анализировать не только уровень, но и 

динамические характеристики многих показателей, проводить сравнительный анализ 

для прогнозирования тенденции их изменений, что важно для принятия управленческих 

решений. 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов 

универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, 

социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение 

экологической безопасности человека и природы. Формируется личный опыт 

самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания этого 

возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в 

традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а 

также элементы научного знания. 

Основные виды деятельности учащихся: учебная, учебноисследовательская, 

проектная, образнопознавательная, игровая, рефлексивнооценочная, регулятивная, 

креативная, общественно-полезная. 

Ценностные ориентиры программы: природа, здоровье, экологическая 

культура, эко логически безопасное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие 

ситуации игрового и учебного типа, классные часы, индивидуальные беседы, 

практикумы, проектная деятельность, экскурсии, походы, дни здоровья, конкурсы, 

соревнования, дискуссионные клубы, спортивные игры. 

При выборе форм и методов воспитательной работы нужно помнить, что большое 

место в младшем школьном возрасте продолжает занимать игра. Игра как феномен 

культуры обучает, развивает, социализирует, развлекает, является уникальным 

средством формирования духовных потребностей и раскрытия творческого потенциала 

личности ученика. Она требует и вызывает у участников инициативу, настойчивость, 

творческий подход, воображение, устремленность; позволяет решать вопросы передачи 

знаний, навыков, умений; добиваться глубинного личностного осознания участниками 

законов природы и общества; позволяет оказывать на них воспитательное воздействие. 

В экологическом образовании младших школьников используются разнообразные 

игры экологического содержания: подвижные игры, игровые обучающие ситуации, 

сюжетно-ролевые игры, дидактические игры. Развить творческое мышление у 

воспитанников, умение предвидеть последствия природообразующей деятельности 

человека помогают беседы, наблюдения за объектами природы, проведение простейших 

опытов. В работе по формировнию знаний воспитанников о правилах поведения в 

природе широко используется метод творческих заданий. Помимо традиционных форм 

экологического образования и воспитания младших школьников, в настоящее время 

используются инновационные формы, как природоохранительные акции и экологические 

проекты. Проводятся экскурсии в разные времена года, с целью наблюдений за 

изменениями в природе. 

 

2.4.2. Планируемые результаты освоения программы формирования 

экологической культуры,  

здорового и безопасного образа жизни 
 

Основные результаты реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных и 

хронических заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся. 

Основные результаты формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных 

достижений выпускников начальной школы, однако оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: экспертные 

суждения (родителей, партнѐров лицея); анонимные анкеты, позволяющие 



анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; раз личные тестовые 

инструменты, созданные с учѐтом возраста; самооценочные суждения детей. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 

планируемые личностные результаты обучения. В результате освоения программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

выпускники начальной школы будут знать: 

 о ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации каждой 

личности, и о том вреде, который можно нанести здоровью различными действиями; 

 о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья человека и 

его окружающей среды; 

 о важности спорта и  физкультуры для сохранения  и  укрепления здоровья; 

 о положительном влиянии незагрязнѐнной природы на здоровье; 

 о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы; 

 об отрицательной оценке неподвижного  образа  жизни, нарушения гигиены; 

 о влиянии слова на физическое состояние, настроение человека; 

 правила гигиены  и  здорового режима дня; 

 правила дорожного движения. 

В результате освоения программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни выпускники начальной школы приобретут 

индивидуальные навыки: 

 сохранения своего здоровья и здоровья других людей для самореализации каждой 

личности; 

 спортивных занятий для сохранения и укрепления здоровья; 

 соблюдения правил гигиены и  здорового режима дня; 

 подвижного образа жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие 

спортом). 

Выпускник начальной школы будет иметь мотивацию к занятиям физкультурой и 

спортом, сохранению здоровья. 

 

2.4.3. Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности и формированию экологической культуры обучающихся 
Система работы по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни при получении начального общего образования в МБОУ 

Кигбаевской СОШ ведется по следующим направлениям: 

 создание экологически безопасной, здоровьесберагающей инфраструктуры; 

 организация  учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

 организация физкультурно-оздоровительной работы и двигательного режима; 

 формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

 просветительская работа с родителями (законными представителями); 

 динамическое наблюдение за состоянием здоровья учащихся. 

Создание экологически безопасной, здоровьесберагающей инфраструктуры 

включает: 

 соответствие состояния и содержания здания школы экологическим требованиям, 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи; 

 организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих 

завтраков; 

 оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадки необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

 наличие помещений для медицинского персонала; 

 наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и 

квалифицированного со става специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с 

обучающимися (учителя физической культуры, медицинские работники, психологи – по 

запросу) 



 

В школе созданы условия для сохранения и укрепления здоровья: спортивный зал, 

школьная столовая на 49 мест, учебные кабинеты. 

Спортивный зал оснащен необходимым игровым и спортивным оборудованием и 

ин вентарѐм; школьная столовая позволяет организовывать горячие завтраки и обеды в 

урочное и внеурочное время. Охват горячим питание учеников начальных классов 

составляет 100%.  

Кабинеты начальных классов снабжены разноуровневыми партами и стульями. 

Функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры в школе 

поддерживает квалифицированный состав специалистов: учителя. 

Деятельность участников образовательных отношений в данном 

направлении  

 

Участники 

образовательных 

отношений 

Основная деятельность в данном направлении 

Родители  Создание здоровьесберегающей среды дома. 

Администрация школы, 

педагоги 

Создание  экологически  безопасной,  

здоровьесберагающей  инфраструктуры школы. 

Создание  здоровьесберегающей  среды  в  кабинете.   

Просветительская работа с родителями. 

 

Организация учебной и внеурочной деятельности учащихся, направленная на 

повышение эффективности образовательной деятельности, снижение чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 

чередования труда и отдыха, включает: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной 

и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях); 

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся; 

 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

 строгое соблюдение гигиенических требований к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

 индивидуализацию обучения (учѐт индивидуальных особенностей развития: 

темпа развития и темпа деятельности); 

 соблюдение режима дня. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого 

педагога. 

При организации урочной и внеурочной деятельности соблюдаются санитарно-

гигиенические требования: воздушно-тепловой режим, освещенность кабинетов, для 

покраски стен используются рекомендованные цвета красок, проводятся ежедневные 

влажные уборки. Во время уроков соблюдается чередование различных видов 

деятельности, происходит своевременное пересаживание учеников 

В школе соблюдается годовой календарный график. Продолжительность учебного 

года для учащихся 1 класса составляет 33 недели, для учеников 2 – 4 классов – 34 недели. 

В 1 классе пятидневная учебная неделя, в 2 – 4 классах – шестидневная. Недельная 

нагрузка первоклассников не превышает 21 час, второклассников – 23 часа, учеников 3 – 4 

классов – 26 часов. Действует расписание уроков, соответствующее гигиеническим 

рекомендациям СанПиН 2.4.2.2821-10. 

В школе соблюдаются требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Продолжительность непрерывного применения технических средств обучения на 

уроках. 

 

Деятельность участников образовательных отношений в данном направлении 



 

Участники 

образовательных 

отношений 

 

Основная деятельность в данном направлении 

 

Учащиеся 

 

Соблюдение  санитарно-гигиенических  норм  при  работе  в 

домашних условиях. Чередование труда и отдыха под контролем 

родителей или самостоятельно. Работа по памятке «Как 

приготовить домашнее задание». Соблюдение времени 

работы  за  компьютером  и  умеренный  целенаправленный 

просмотр телевизора. Соблюдение режима дня. 

 

Педагоги 

 

Контроль за соблюдением гигиенических норм при выполнении 

домашних заданий, при работе с компьютером, просмотре 

телевизора, за объемом внеурочной нагрузки, за соблюдением 

режима дня. 

 

Родители 

 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм при организации 

учебной и внеурочной деятельности. Контроль за своевременным 

пересаживанием учеников. Чередование различных видов 

деятельности. Просветительская работа с родителями. 

 

Организация физкультурно-оздоровительной работы и двигательного 

режима, направленная на обеспечение рациональной организации двигательного 

режима, нормального физического развития и двигательной подготовленности, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

 

Деятельность участников образовательных отношений в данном направлении 

Участники 

образовательных 

отношений 

 

Основная деятельность в данном направлении 

 

Учащиеся 

 

Выполнение  утренней  гимнастики,  физкультминуток  при 

выполнении домашних заданий, прогулки на свежем воздухе, 

посещение спортивных кружков и секций, прогулки на 

велосипедах, коньках, роликовых коньках, лыжах, выполнение 

физической работы по дому, участие в днях здоровья, походах, 

соревнованиях. 

Педагоги Совместные  с  детьми  прогулки,  организация  совместных 

мероприятий, запись ребят в спортивные кружки и 

секции,контролировать двигательный режим учащихся при 

выполнении домашних заданий. 

 

Родители 

 

Эффективная работа с учащимися всех групп здоровья на уроках 

физкультуры и во внеурочной деятельности, организация 

динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

проведение спортивно-оздоровительных мероприятий. 

 

Сотрудничество школы с другими организациями по реализации направления 

программы 

 

Организация 

 

Задачи Формы взаимодействия 



ФАП д. Шадрино, 

стоматологический 

кабинет, детская районная 

больница. 

Профилактика   

заболеваний, выявление 

их на ранней стадии и 

своевременное  

лечение,  организация 

массажа. 

Медосмотры, 

диспансеризации, 

медицинская помощь. 

 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни включает: 

 организацию экскурсий, однодневных походов для формирования экологически 

сообразного поведения в быту и природе; 

 использование форм и методов в урочной, внеурочной, внеклассной деятельности, 

формирующих нормы безопасного поведения человека и поведения в экстремальных 

условиях; 

 формирование экологической культуры учащихся с использованием местного 

краеведческого материала, с учетом преемственности, постепенного усложнения и 

углубления отдельных элементов; 

 активное вовлечение младших школьников в посильные для них практические дела 

по охране местных природных ресурсов; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, соревнований, праздников, классных часов, 

игр, викторин; 

 формирование представления о правильном (здоровом) питании; 

 формирование навыков позитивного общения; 

 формирование представлений о вредных и полезных привычках, о позитивных и 

негативных эмоциях; 

 внедрение в систему работы программ, направленных на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей 

или компонентов, включѐнных в учебный процесс. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни осуществляется средствами урочной и внеурочной деятельности. Система 

обучения формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни. С 

этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы в программах учебных 

предметов. Их содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с 

экологической культурой, безопасностью жизни, укреплением собственного 

физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. 

 

2.4.4. Модель организации работы, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного уклада школьной жизни, поведения;  

физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, профилактике употребления 

психоактивных веществ обучающимися, профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

 

№ Направления Виды 

деятельности 

Формы занятий 

1. Формирование  

экологически   

целесообразного,  

здорового и 

безопасного 

уклада школьной 

жизни 

Урочная Инструктаж  по  мерам  

безопасности. 

Экскурсии,    беседы,    

дискуссии, проекты в рамках 

учебных предметов: 

«Литературное чтение», 

«Окружающий мир», 

включающий разделы человек,  

природа,  общество,  

безопасность жизнедеятельности. 

Внеурочная  Инструктаж по мерам 

безопасности. 



Экскурсии, беседы, концерты. 

Внеклассная  Олимпиады, конкурсы, 

конференции, праздники. 

2. Физкультурно- 

спортивная работа 

Урочная  Организация уроков физической 

культуры  на  свежем  воздухе  

при благоприятных  погодных  

условиях. 

Организация уроков физической 

культуры на лыжах в зимнее 

время года. 

Внеурочная Реализация программ внеурочной 

деятельности: «Ритмика», 

«Здоровей-ка»,  

Внеклассная Система спортивно-

оздоровительных  мероприятий в 

течение учебного года («Дни 

здоровья»,  «Веселые  старты»,  

соревнования, эстафеты, 

спортивные игры, конкурсы, 

стязания). 

Организация  динамических пауз, 

динамических  перемен,  

физкультминуток  на  уроках,  

способствующих  эмоциональной 

Разгрузке и повышению 

двигательной активности. 

3. Оздоровительная 

работа 

Внеклассная  Организация работы летнего 

лагеря с   дневным пребыванием 

детей «Планета Земля». 

4. Профилактика  

употребления 

психоактивных  

веществ 

Урочная  Экскурсии,    беседы, классные  

часы,  включающий 

разделы  человек, природа, 

общество,  безопасность  

жизнедеятельности  и курсов 

внеурочной  деятельности. 

Внеурочная Экскурсии, беседы, агитбригады.  

Внеклассная  Олимпиады,  конкурсы,  

конференции, встречи с 

сотрудниками ОДН. 

5. 

Профилактика 

детского 

травматизма, в том 

числе 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

Урочная  Экскурсии,    беседы,    

дискуссии, классные  часы,  

проекты  в  рамках учебных 

предметов: Инструктаж по ПДД. 

Внеурочная Экскурсии,    беседы,    

дискуссии, концерты. 

Инструктаж по ПДД. 

Внеклассная Олимпиады,  конкурсы,  

конференции, праздники, 

агитбригады. 

 

 

 

Перечень мероприятий МБОУ Шадринской СОШ в рамках программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

План на период 2016-2020 учебный год 

 

№ Блоки  и мероприятия Сроки  Ответственные  



1  блок:  Санитарно-гигиенический 

1 Соблюдение санитарно-гигиенических 

требований - контроль 

1 раз в 

четверть 

Комиссия по ОТ, 

администрация  

Совет здоровья 

Пред ПК, завхоз 

2 Состояние санузлов  - контроль                                                                  Еженедельно Завхоз 

3 Генеральная уборка кабинетов 1 раз в 

четверть 

Классные руководители 

завхоз  

4 Ученическое самоуправление:  

Дежурство по школе  

Дежурство в классах 

По графику Директор 

ЗД по УВП 

ЗД по ВР 

Совет здоровья 

5 Благоустройство ОУ 

 Операция «Земля умывается!» 

Апрель –

август 

Зав УОУ, Директор 

ЗД по УВП 

ЗД по ВР 

6 Косметический ремонт кабинетов Лето Директор,  ПК, завхоз, зав 

кабинетом 

                                      2  блок: Физкультурно-оздоровительный 

1 Выполнение единого двигательного 

режима в школе 

Сентябрь  Директор  

ЗД по УВР 

Динамический час Ежедневно  ЗД по УВР 

Физкультминутки на 20 минуте 

каждого урока 

Ежедневно  Учителя-предметники 

Совет здоровья 

Занятие на уроках физкультуры всех 

групп здоровья 

 

В течение 

года 

Директор  

ЗД по УВР  

Учитель  

Физкультуры 

2 Школьная спартакиада    

 

 

Совет Здоровья 

 

Учитель  

Физкультуры 

 

ЗД по ВР 

  

медицинский работник 

ФАП д. Шадрино  

 

Физорги классов 

2.1 Дни здоровья: 4 раза в год 

Праздник «Осенины» - народные игры Октябрь  

Лыжная эстафета «Все на лыжи» Январь  

Военно-спортивная игра «Зарница» Февраль  

Единый Олимпийский День  Апрель  

2.2 Кросс «Наций» Сентябрь  

2.3 Пионербол  «Летающий мяч» Ноябрь  

2.4 Весенний кросс «Эстафета мира»   Апрель  

2.5 Настольный теннис  Январь  

2.6 Шашки  Декабрь  

2.7 Школа безопасности  Май  

3 Работа  Совета Здоровья в школе По плану ЗД по ВР 

4 Участие в районных  спортивных 

соревнованиях 

 

По графику Директор  

Учитель  

Физкультуры 

5 Работа спортивных секций 

«Легкая атлетика»  

«Спортивные игры»  

По 

расписанию 

Учитель  

Физкультуры 

ЗД по ВР 

6 Конкурс   «Лучший спортсмен школы» В течение 

года 

ЗД по ВР Учитель  

Физкультуры 

Физорги классов 

7 Конкурс  «Самый спортивный класс» В течение 

года  

ЗД по ВР Учитель  

Физкультуры 

Физорги классов 

 3  блок:  Профилактически-просветительский 

1 Работа Совета Здоровье (по 

отдельному плану) 

В теч года ЗД по ВР 



2 Медицинские профилактические 

осмотры детей специалистами – план 

«Взаимодействие» 

1 раз в год 

апрель, май 

Специалисты ЦРП 

 

ФАП д. Шадрино   

 2.1  на кариес каникулы 

2.2  на  педикулез, чесотку 1 раз в 2 

месяца 

2.3  Проверка  зрения, слуха, 

осанки, АД, веса и роста 

1 раз в год 

2.4  Медицинские 

профилактические осмотры 

сотрудников школы 

1 раз в год по 

графику 

Директор  

3 Вакцинация школьников и 

сотрудников: 

от гриппа 

от клещевого энцефалита  

По графику 

ФАП 

ФАП д. Шадрино 

 

4 Декада по антинаркотическому 

просвещению (по отдельному плану) 

 ЗД по ВР 

Классные руководители 

 День знаний – урок здоровья 01.09 

4.1 День борьбы с наркоманией 01.03 

5 Месячник ЗОЖ (по отдельному плану) По графику ЗД по ВР 

ФАП д. Шадрино   

6 Дни защиты от экологической 

опасности  

(по отдельному плану) 

  

День защиты детей 01.06 

День защиты от экологической 

опасности: 

 Линейка «Экология и здоровье 

человека»  

 Конкурс плакатов по экологии и 

ЗОЖ 

05.06 

7 Декады «Внимание, дети!» (по 

отдельному плану) 

«Веселый светофор» - выступление 

агитбригады ЮИД 

«Безопасное колесо» 

Сентябрь 

Март 

 

Май 

 

 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Классные руководители 

 «Безопасное колесо»  Сентябрь  

Классные часы по ПДД  

Тестирование по ПДД    

 май 

декабрь  

8 Декада «Школа без табачного  дыма» Декабрь  ЗД по ВР 

Классные руководители 

РЭБЦ 
День отказа от курения 21.11 

День борьбы со СПИДом 01.12 

9 Школа выживания  Февраль Учитель ОБЖ 

 Качество питания школьников (С-

витаминизация пищи, организация 

йодной профилактики, обеспечение 

натуральных норм питания) 

Сентябрь-май Директор 

10 Обеспечение горячим питанием до 

80% учащихся школы 

В теч года Директор 

11 Заготовка пряно-лекарственного сырья 

(растений) 

Июнь-август  

Ежегодно   

Заведующий УОУ 

12 Уроки здоровья По планам ВР 

классов 

Кл руководители 

ФАП д. Шадрино   

4 блок:      Работа с родителями 

1 Организовать клуб «Здоровья» для  

родителей и проводить занятия. 

Ноябрь  

1 раз в 

четверть 

 

 

Директор 



2 Оформление  информационного стенда 

для родителей и детей в школе 

1 раз в 

четверть 

ЗД по ВР 

Классные руководители 

Учителя - предметники 3 Дни открытых дверей. В течение 

года 

4 Тематические родительские собрания 

со специалистами по теме: 

«Ответственность родителей за жизнь 

и здоровье детей» и в летний период 

Сентябрь 

Май 

5 Привлечение родителей на «Дни 

здоровья»  

По графику 

6 Индивидуальная работа с родителями 

– носителями вредных привычек - 

курильщиками 

В течение 

года 

5 блок:      Работа с педагогами 

1 Здоровьесберегающий режим в школе.  ЗД по УВР 

Учителя - предметники 2 Валеологический анализ урока  

3 Интеграция УВР и ВР:  Директор 

ЗД по УВР 

ЗД по ВР 

Учителя - предметники 

3.1  Изучение тем по 

антинарокотическому 

просвещению в программах 

школьных курсов  

 

3.2  Изучение тем по ЗОЖ в 

школьных курсах: 

Физкультуры, ОБЖ, Биологии, 

Окружающего мира, 

 

4 Участие педагогов в школьной 

спартакиаде. 

 Директор 

ЗД по ВР 

5 Участие в районных соревнованиях  

среди сотрудников ОУ. 

 Директор 

ПК 

6 ШМО классных руководителей по 

планированию работы по ЗОЖ  

Сентябрь  ЗД по ВР 

 Кл руководители 

7 Контроль выполнения двигательного 

режима в школе  

Январь  ЗД по ВР 

ЗД по УВП 

9 Учеба педагогов по вопросам ОТ, ТБ, 

П.М.П. 

По плану Директор  

Преподаватель ОБЖ,  ПК 

6 блок:     Мониторинг 

1 Критерии эффективности программы Конец апреля 

Ежегодно  

Директор 

ЗД по УВР 

ЗД по ВР 

Совет здоровья 

2 Состояние физического развития детей 

по м/о 

После м/о ЗД по ВР 

3 Уровень физической  

подготовленности учащихся. 

Октябрь  Учитель физкультуры 

4 Уровень двигательной активности. Январь  ЗД по УВР 

5 Состояние психологического 

микроклимата в школе, в классах. 

Февраль   ЗД по ВР 

Классные руководители 

6 Анализ  работы с общественностью, 

родителями по созданию системы 

здоровьесбережения. 

Апрель  ЗД по ВР 

Классные руководители 

7 Анализ  работы с педагогами по 

программе ЗОЖ. 

Май  Директор 

ЗД по УВП 

ЗД по ВР 

8 Индекс здоровья учащихся и 

сотрудников школы 

В конце 

четверти 

 Квартала  

ЗД по ВР 

Классные руководители 

ПК 

9 Выявление и сопровождение детей Сентябрь  – ЗД по ВР 



«группы риска» по вредным 

привычкам. 

ноябрь 

 в теч года 

Классные руководители 

10 Социологические опросы школьников, 

педагогов по вопросам ЗОЖ 

Март-апрель ЗД по ВР 

Классные руководители 

 Совет здоровья 

Соблюдение правил 

поведения, 

нацеленных на 

здоровый образ жизни 

Педагогические наблюдения 

(по схеме, 

составленной завучем) 

проводит учитель 

В течение У ч и т е л ь,  

Анализ проводит 

завуч 

года 

Поведение учеников на 

перемене, в столовой 

Педагогические  н а б л ю д е 

н и я один 

раз в четверть проводит завуч 

Раз в 

четверть 

Завуч 

Зарегистрированное 

число заболеваний у 

школьников 

Фиксация в журнале всех 

заболеваний и 

анализ их динамики (по 

сравнению с 

предыдущим годом) 

В течение 

года 

У ч и т е л ь. 

Анализ проводит 

завуч 

Для формирования культуры питания учащихся в лицее реализуется программа 

«Разговор о правильном питании». 

Цель программы: формирование у учащихся основ культуры питания как 

составляющей здорового образа жизни. 

Учебно-методический комплект «Разговор о правильном питании» предназначен 

для учащихся 3-4 классов и состоит из рабочей тетради для школьников и 

методического пособия для педагога. 

Цель рабочей тетради «Разговор о правильном питании» - сформировать у детей 

представление о необходимости заботы о своем здоровье, о важности правильного 

питания, как составной части сохранения и укрепления здоровья. 

Задача рабочей тетради – формирование у детей основных представлений и 

навыков рационального питания, связанных с соблюдением режима, правил гигиены, 

умением выбирать полезные продукта и блюда. 

Учебно-методический комплект «Две недели в лагере здоровья» является ее, 

содержательным продолжением. 

Он предназначен для детей 10 – 11 лет, познакомившихся с первой частью 

программы «Разговор о правильном питании», и состоит из рабочей тетради для 

школьников и методического пособия для педагога. 

Учебно-методические комплекты предназначаются для реализации следующих 

воспитательных и образовательных задач: 

 расширение знаний детей о правилах питания, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья, формирование готовности соблюдать эти правила; 

 формирование навыков правильного питания как составной части здорового образа 

жизни; 

 формирование представления о правилах этикета, связанных с питанием, осознание 

того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; 

 пробуждение у детей интереса к народным традициям, связанным с питанием и 

здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего народа, формирование 

чувства уважения к культуре своего народа и культуре и традициям других народов; 

 просвещение родителей в вопросах организации правильного питания детей 

младшего школьного возраста. 

Содержание учебно-методических комплектов отвечает следующим принципам: 

 Возрастная адекватность – соответствие используемых форм и методов обучения 

психологическим особенностям детей младшего школьного возраста; 

 Научная обоснованность – содержание комплекта базируется на данных 

исследований в области питания детей; 

 Практическая целесообразность – содержание комплекта отражает наиболее 

актуальные проблемы, связанные с организацией. 

В результате обучения учащиеся овладеют: 

 знаниями о здоровье как одной из важнейших человеческих ценностей; 



 навыками укрепления здоровья; 

 знаниями о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья 

и готовности выполнять эти правила; 

 навыками правильного питания как составной части здорового образа жизни. 

 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

включает: 

 лекции, индивидуальные встречи, консультации, родительские собрания по 

вопросам роста и развития ребѐнка, его здоровья, факторам, положительно и 

отрицательно влияющим на здоровье детей; 

 знакомство родителей (законных представителей) с необходимой научно-

методической литературой; 

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

по проведению спортивных мероприятий, занятий по профилактике вредных 

привычек. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

администрации образовательной организации, всех педагогов. 

Динамическое наблюдение за состоянием здоровья учащихся включает: 

 использование рекомендованных и утвержденных методов профилактики 

заболеваний, не требующих постоянного наблюдения врача (витаминизация, 

профилактика нарушений осанки, зрения); 

 анализ и обсуждение на совещании классных руководителей, МО учителей 

начальных классов данных о состоянии здоровья школьников, доступность сведений 

для каждого педагога; 

 анализ результатов динамических наблюдений за состоянием здоровья и их 

обсуждение с педагогами, родителями, ведение мониторинга здоровья обучающихся, 

что позволяет наглядно увидеть состояние здоровья учеников; 

 привлечение медицинских работников к реализации всех компонентов работы по 

сохранению и укреплению здоровья школьников, просвещению педагогов и 

родителей. 

 

2.4.5. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной 

организации в части формирования здорового 

и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся 
 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной 

и развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и 

социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации 

учащихся: 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

учащихся) – увеличение значений выделенных показателей на интерпретационном 

этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования 

(диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положи тельной динамики и возможное увеличение отрицательных значений 

показателей на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей на интерпретационном и 

контрольным этапах исследования. 



В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и 

необходимости еѐ коррекции в школе проводится систематический мониторинг. 

Мониторинг реализации программы включает 

 аналитические данные об уровне представлений учащихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своѐм здоровье, правильном питании, влиянии психотропных 

веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том 

числе на транспорте; 

 отслеживание динамики показателей здоровья учащихся: общего показателя 

здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорнодвигательного 

аппарата; 

 отслеживание динамики травматизма в школе, в том числе дорожнотранспортного 

травматизма; 

 отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни. 

В Школе выделены следующие критерии эффективной реализации программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

 сформированность представлений о поведении в коллективе; 

 эмоциональное отношение к нравственным и безнравственным 

поступкам;  

 альтруистическая направленность учащихся;  

 результаты экспрессдиагностик; 

 положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей). 

 

2.4.6. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся 
 

Для осуществления мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся в школе используются следующие методики: 

 

Диагностические методики, используемые при оценке общеобразовательного 

учреждения, как школы, содействующей укреплению здоровья (В.Р. Кучма «Школы 

здоровья в России») 
АНКЕТА изучения организации урока с физиолого-гигиенических позиций 

 

Всем педагогам школы предлагается заполнить нижеприведенную анкету. 

Уважаемые педагоги! Цель нашего исследования - изучить, как с физиолого-

гигиенических позиций организован урок в современной школе. Ваши ответы будут 

использованы только для научных исследований. Заранее благодарны за участие в нашем 

опросе! 

Вопросы 
1. Какова, в среднем, плотность обычно проводимого Вами урока (% времени, 

затраченного школьниками непосредственно на учебную работу): 
А) Менее 60% 

Б) 60-80% 

В) 85-90% 

Г) более 90% времени урока 

2. Какое количество видов учебной деятельности (письмо, чтение, слушание, рассказ, 

рассматривание наглядных пособий, ответы на вопросы и т.д.), как правило, можно 

выделить на Вашем уроке? 
А) 1-2 вида учебной деятельности 

Б)2-3 вида 

В) 4-7 видов 

Г) более 7 

3. Какова средняя продолжительность каждого вида учебной деятельности? 



А) 10 мин и менее 

Б) 11-15 мин 

В) Более 15 минут 

4. Какое, в среднем, количество видов преподавания (словесный, наглядный, 

аудиовизуальный через технические средства обучения, самостоятельная работа и 

т.д.) Вы реализуете на уроке? 
А) 1 вид преподавания 

Б) 2 вида 

В) 3 и более вида 

5. Как часто чередуются используемые Вами виды преподавания? 
А) Не позже чем через10-15 мин 

Б) Через 15-20мин 

В) Не чередуются 

Г) Другое (напишите)_______________ 

6. Присутствуют ли эмоциональные разрядки на Вашем уроке (поговорка, 

знаменитое высказывание, музыкальная минутка, юмористическая картинка и 

т.д.)? 
А) ДА 

Б) НЕТ 

Если ДА, то укажите количество эмоциональных разрядок на Ваших уроках? 
А) 1 разрядка 

Б) 2-3 разрядки 

В) Нет 

Г) Другое (напишите)__________ 

7. Используются ли технические средства обучения, такие как: кинофильмы, теле-, 

видеофильмы, компьютерные технологии в процессе Вашего урока? 
А) ДА 

Б) НЕТ 

Если ДА, то укажите примерную длительность использования 

(минутах)____________________________________________________________ 

8. Проводятся ли на Вашем уроке физкультминутки? 
А) ДА 

Б) НЕТ 

Если ДА, то укажите их содержание и продолжительность (выберите ответ): 
А) Два раза 

Б) Один раз за урок 

В) Не проводится. 

Если проводится, то укажите (примерно) на какой/каких минуте 

урока______________ 

Продолжительность упражнений_____________________ 

9. По Вашему мнению, как правило, в какой момент на уроке у школьников 

наступает утомление, проявляющееся в снижении учебной активности? 
А) Раннее 30 минуты урока 

Б) На 35-37 минуте урока 

В) Не ранее 40 минуты 

10. Ваши пожелания в рамках изучаемой 

проблемы?___________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

Спасибо за ответы! 
 

Анализ анкет проводят на основе таблицы. 

Факторы урока 

Уровни гигиенической рациональности урока 

«рациональный» «нерациональный» 
1.Плотность урока 

не менее 60% и не более 

75-80% 



более 90% 

2.Количество видов учебной деятельности 

4-7 

1-2 

3.Средняя продолжительность различных видов учебной деятельности 

не более 10 минут 

более 15 минут 

4. Частота чередования различных видов учебной деятельности 

смена не позже чем через 7-10 минут 

смена через 15-20 минут 

5. Количество видов преподавания 

не менее 3 

6. Чередование видов преподавания 

чередование видов преподавания не чередуется 

7. Наличие эмоциональных разрядок (количество) 

8. Место и длительность применения ТСО 

в соответствии с гигиеническими нормам 

в произвольной форме 

9. Чередование позы 

позы чередуются в соответствии с видом работы, учитель наблюдает за посадкой 

учащихся 

частые несоответствия позы виду работы; поза не контролируется учителем 

Непрерывная длительность занятий за компьютером на уроке (согласно гигиеническим 

рекомендациям) должна быть не более: 

для 1-го класса - 10 мин., 

для 2-5-го класса - 15 мин., 

для 6-7-го - 20 мин., 

для 8-9-го класса - 25 мин., 

для 10-11-го - 30 мин. на первом часу и 20 минут на втором часу занятии. 

 

Анкета для школьников 
 

Ребята! Просим вас заполнить предложенную анкету. Отвечайте на вопросы 

самостоятельно, не советуясь с товарищами. Нам важно знать именно ваше личное 

отношение к этим вопросам. Подчеркни свой ответ 

 

Школа _________________ Класс___________ Возраст____________ Пол: ____ 

Дата заполнения анкеты_____ ________________ 

 

Вопрос 
1. Как ты думаешь, эти привычки вредны для здоровья? 

а) курение 

да 

нет 

не знаю 

б) нерегулярное употребление пищи 

да 

нет 

не знаю 

в) низкая двигательная активность 

да 

нет 

не знаю 

г) недосыпание 

да 

нет 

не знаю 



2. Занимаешься ли ты регулярно физическими упражнениями (в т.ч. танцы, посещение 

бассейна и т.д.) помимо уроков физкультуры в школе? 

да 

нет 

3. Если «да», то сколько часов в неделю? 

4. Сколько раз в день ты принимаешь горячую пищу (исключая чай, кофе и другие 

горячие напитки)? 

три раза в день и чаще 

два раза в день 

один раз в день и реже 

5. Как часто ты употребляешь в пищу мясо, птицу, рыбу? 

один раз в день и чаще 

3-4 раза в неделю 

1 раз в неделю и реже 

6. Как часто ты употребляешь в пищу молоко и молочные продукты? 

один раз в день и чаще 

3-4 раза в неделю 

1 раз в неделю и реже 

7. Как часто ты употребляешь свежие овощи, фрукты, свежие соки? 

один раз в день и чаще 

3-4 раза в неделю 

1 раз в неделю и реже 

8. Пробовал ли ты когда-нибудь курить? 

нет 

да 

9. Продолжаешь ли ты курить? 

нет 

Да 

10. Если «да», то, как часто? 

хотя бы один раз за последние 3 месяца 

каждую 

неделю 

ежедневно (хотя бы 1 сигарету в день) 

11. Пробовал ли ты какие-либо наркотические (токсикоманические) вещества? 

нет 

да 

12. Употребляешь ли ты пиво и другие алкогольные напитки (шампанское, коктейли, 

вино, коньяк, водку и т.п.)? 

нет 

да 

13. Если да, то как часто? 

1 раз в месяц и реже 

2-3 раза в месяц 

4 и более раз в месяц 

14. В какое время ты обычно ложишься спать? 

____(час.) 

15. Во сколько обычно встаешь утром 

____(час.) 

16. Продолжительность ночного сна обычно составляет 

9-10 часов 

8 часов 

7 часов и меньше 

17. Как часто ты делаешь утреннюю гимнастику? 

ежедневно 

иногда 

никогда 

18. Как часто ты моешь руки перед едой в школе? 

всегда 



иногда 

никогда 

19. Как часто ты моешь руки после посещения туалета в школе? 

всегда 

иногда 

никогда 

20. Как часто ты чистишь зубы? 

ежедневно 2 раза в день и чаще 

2 – 1 раз в день 

3 раза в неделю и реже 

21. Как ты считаешь, будешь ли ты курить в дальнейшем? 

нет 

да 

не знаю 

22. Если бы твои лучшие друзья предложили сигарету, ты согласился бы ее выкурить? 

нет 

да 

не знаю 

23. Согласен ли ты с запретом на курение в общественных местах, таких как, поезда, кафе, 

игровые площадки, дискотеки и т.п.? 

да 

нет 

не знаю 

24. Если бы один из твоих лучших друзей предложил тебе употребить алкоголь, 

согласился бы ты? 

нет 

да 

25. Как часто ты надеваешь шлем во время езды на велосипеде или другом 

моторизированном средстве? 

каждый раз во время езды 

иногда 

никогда 

26. Как часто ты используешь ремни безопасности во время езды в автомобиле или 

другом транспортном средстве, управляемом другим человеком? 

каждый раз во время езды 

иногда 

никогда 

27. Обсуждал ли с тобой кто-нибудь в твоей семье вредные последствия курения? 

да 

нет 

28. Как ты считаешь, когда кто-то начинает курить, ему потом будет трудно бросить эту 

привычку? 

да 

нет 

не знаю 

29.Как ты думаешь, насколько подвергают себя риску физическому или другому) люди, 

если они употребляют алкогольные напитки один раз в неделю? 

риска нет 

риск небольшой 

большой риск 

30. Обсуждал ли с тобой кто-нибудь в твоей семье вредное воздействие алкоголя на 

здоровье? 

да 

нет 

31. Рассказывали ли вам в течение этого учебного года на каких-либо занятиях 

об опасностях употребления алкоголя? 

да 

нет 
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Рассказывали ли вам в этом учебном году на занятиях об опасностях употребления 

наркотических веществ, в т.ч. опасности заражения вирусными гепатитами, ВИЧ-

инфекцией? 

да 

нет 

33. Рассказывали ли вам на каких-либо занятиях в течение этого учебного года о 

преимуществах здорового питания? 

да 

нет 

34. За прошедший учебный год рассказывали ли вам на каких-либо занятиях о 

преимуществах двигательной активности? 

да 

нет 

35. За прошедший учебный год рассказывали ли вам на каких-либо занятиях о 

профилактике травматизма во время занятий физической культурой? 

да 

нет 

не знаю 

36. Обсуждал ли с тобой кто-нибудь в твоей семье вопросы, касающиеся сексуальных 

отношений? 

да 

нет 

37.За прошедший учебный год рассказывали ли вам на каких-либо занятиях о том, как 

избежать инфекций, предаваемых половым путем, в.т.ч. ВИЧ-инфекции и СПИДа? 

да 

нет 

38. Что, на твой взгляд, в настоящее время является наиболее опасным? (отметь три 

наиболее важных ответа) 

1. грубое поведение со стороны старших школьников 

2. грубое поведение со стороны взрослых 

3. получить травму на автомобильной дороге 

4. получить травму во дворе (из-за ремонта или стройки, которые там идут) 

5. пострадать от людей, находящихся в нетрезвом виде (пьяных) или под действием 

наркотиков (наркоманов) 

6. пострадать от жестокого обращения родителей 

39. В течение этого учебного года, на каких-либо занятиях рассказывали ли вам о том, как 

избежать или предупредить несчастные случаи, например, пожары или отравления? 

да 

нет 

40. В течение этого учебного года, на каких-либо занятиях рассказывали ли вам о том, как 

избежать или предупредить несчастный случай в результате дорожного движения? 

да 

нет 

не знаю 

 

Интерпретация 
Низкая двигательная активность (гипокинезия) - двигательная активность ограничена 

только уроками физкультуры в школе, вопрос 2, вариант ответа «2»» – высокий риск. По 

заключению экспертов ВОЗ, дети и подростки должны посвящать умеренно интенсивной 

физической активности не менее 1 часа в день 5 и более раз в неделю (WH0, 2006). В 

связи с этим, при оценке гипокинезиии, возможно учитывать случаи, когда уровень 

физической активности школьника составляет менее 5 часов в неделю (ответ на вопрос 3). 

Нерациональное («нездоровое» питание) - вопросы 4-7, варианты ответов «2», «3» 

расцениваются как «нездоровое питание». Варианты ответов «3» - факторы высокого 

риска. 

Курение – вопрос 9 (ответ «2»), в том числе регулярное курение – вопрос 10 (ответ «2» 

или «3») – высокий риск. 



Употребление алкоголя – вопрос 12 (ответ «2»), в том числе лоупотребление алкоголем 

– 13 (ответ «3») – высокий риск 

Дефицит ночного сна - вопрос 16, продолжительность ночного сна не соответствует 

гигиеническим требованиям: для учащихся 5-7 классов – не менее 10 часов, 8-9 классов - 

не менее 9 часов, 10-11 классов – 8,5 часов. Продолжительность ночного сна 7 часов и 

менее – фактор высокого риска. 

Результаты анкетирования заносятся в «Протокол распространенности факторов риска 

среди учащихся в динамике обучения» (таблица 2). Для каждого класса создается свой 

протокол. По каждому наблюдаемому классу подсчитывается раздельно абсолютное 

количество детей, имеющих тот или иной фактор риска. Для того чтобы получить 

относительные показатели в процентах (%), необходимо абсолютные показатели 

разделить на количество анкет, заполненных школьниками. В протокол вносятся факторы 

высокого риска. Если учитываются все факторы, то они должны вноситься в протокол при 

последующих опросах. 

Уменьшение относительных показателей в следующем учебном году по сравнению с 

показателями предыдущего года свидетельствует о снижении распространенности 

факторов риска в классе (значение ∆ - отрицательное); увеличение относительных 

показателей свидетельствует о росте распространенности того или иного фактора 

(значение ∆ - положительное). 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы МБОУ Шадринской СОШ. ПКР 

разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).  

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 

определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная 

программа – образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся с ОВЗ, 

региональной специфики и возможностей образовательной организации.  

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования.  

На данный момент обучающихся с ОВЗ в МБОУ Шадринской СОШ нет, но есть 

обучающие, которые имеют трудности в обучении. 

В школе проводится  мониторинг по выяснению причин школьной неуспешности , 

который позволяет выявить следующие группы учеников: 

Дети, имеющие трудности в обучении 

Хронически неуспевающие 

дети  

(по физиологическим 

причинам) 

Дети, неуспевающие по 

отдельным учебным 

дисциплинам (по 

социальным причинам) 

Подростки с 

несформированной  

учебной деятельностью 

– задания воспринимают 

невнимательно, часто их  не 

понимают, но вопросы учителю 

не задают, разъяснений не 

просят; 

– работают пассивно, 

постоянно нуждаются в 

стимулах для перехода к 

очередным видам работы; 

– не имеют постоянной цели, 

не планируют и не 

организовывают свою работу; 

 учащиеся с относительно 

высоким уровнем развития 

мыслительной 

деятельности, но с 

отрицательным отношением 

к учению: 

– в связи с частичной или 

полной утратой позиции 

школьника по причине 

непонимания отдельного 

предмета или группы 

учебных дисциплин 

– неуспевающие учащиеся, 

для которых характерно 

низкое качество 

мыслительной деятельности 

(по физиологическим 

причинам) при 

положительном отношении к 

учению и сохранении 

позиции школьника; 

– неуспевающие учащиеся, 

для которых характерно как 

низкое, так и высокое 



– работают очень вяло, либо 

постепенно снижают темп, 

уставая раньше других детей; 

– индифферентно относятся к 

результатам собственной 

работы, к познавательному 

труду в целом. 

(точных, гуманитарных и 

т.п.) или  

– в результате отсутствия 

необходимых условий: 

неблагополучная семья, 

плохое здоровье, отсутствие 

адекватного 

педагогического 

сопровождения. 

качество мыслительной 

деятельности при 

отрицательном отношении к 

учению и полной утрате 

позиции школьника, 

проявляющееся в стремлении 

оставить школу. 

Так возникла необходимость создания системы работы в школе с детьми, имеющими 

трудности в обучении. 

 

Цели и задачи программы коррекционной работы при получении основного общего 

образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 

системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с 

трудностями в обучении для успешного освоения основной образовательной программы  

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений 

коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское). При составлении программы коррекционной работы 

могут быть выделены следующие задачи:  

 определение образовательных потребностей обучающихся и оказание им 

помощи при освоении основной образовательной программы основного общего 

образования;  

 определение оптимальных условий для получения основного общего 

образования обучающимися;  

 реализация комплексной системы мероприятий;  

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе с обучающимися;  

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся.  

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися образовательными 

потребностями основной образовательной программы основного общего 

образования 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское – раскрываются содержательно в 

разных организационных формах деятельности МБОУ Шадринской СОШ (учебной 

урочной и внеурочной, внеучебной). Это может быть отражено в учебном плане освоения 

основной образовательной программы.  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 
Диагностическая работа включает в себя следующее:  

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся при освоении 

основной образовательной программы основного общего образования;  

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребенка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка;  

 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных 

программ основного общего образования.  

Коррекционно-развивающая работа может включать в себя следующее:  

 организацию и проведение индивидуальных и групповых занятий, необходимых 

для преодоления трудностей обучения;  

  развитие эмоционально-волевой, познавательной и коммуникативно-речевой 

сфер;  



 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции;  

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает в себя следующее:  

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися, единых для всех участников образовательного процесса;  

 консультативную помощь семье;  

 консультационную поддержку и помощь, направленные в соответствии с 

интересами, индивидуальными способностями.  

Информационно-просветительская работа включает в себя следующее:  

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников;  

 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;  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей). 

Кроме того, большинство имеют низкий уровень памяти, внимания, логического 

мышления, развития речи. Возникновение у школьников негативного отношения к учебе 

связано с теми или иными ошибками родителей. В результате пропадает контакт и 

доверие к родителям, и отношения между детьми и родителями характеризуются как 

конфликтные или безразличные. Основной причиной может быть несформированность 

учебной деятельности. Другая причина – допущенные ошибки воспитания, которые ведут 

к одному: неумению делать то, что надо, вопреки тому, что хочется. Большую роль в 

воспитании этого умения может сыграть совместная деятельность  учителей, школьников 

и родителей. 

Организация   коррекционной работы МБОУ Шадринской СОШ 

Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

I этап Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся, определения 

специфики и их особых образовательных потребностей. 

II этап Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-индивидуальную направленность  

III этап Этап диагностики образовательной среды (контрольно-диагностическая 

деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных условий 

образовательным потребностям ребёнка. 

IV этап Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

 

План 

Организации коррекционной работы с детьми, имеющих трудности в обучении 

на 2016 - 2017 учебный год 

Цель работы: совершенствование работы педагогического коллектива со 

слабоуспевающими и неуспевающими учащимися. 

Задачи:  

1) создание системы выявления и поддержки обучающихся «группы риска» 

академической неуспешности,  



2) создание постоянно действующей системы работы с педагогическим коллективом по 

совершенствованию работы  с такими учащимися,  

3) создание системы  взаимодействия   администрации школы, учителей, классных 

руководителей, органов ученического самоуправления, родителей, специальных служб, 

общественности по преодолению проблемы академической  неуспешности  учащихся 

школы. 

 

№ Содержание работы. 

Показатели 

Технологи

и 

Сроки Ответст

венный 

Выход 

Информационно – аналитическая деятельность (организационная деятельность) 

1. Формирование банка данных 

учащихся школы, 

составляющих группу риска 

академической неуспешности 

Анализ 

фактическо

й ситуации 

Май – 

Август 

2016 

Зам. 

директо

ра по 

УВР,  

Классны

е 

руковод

ители 

 

Индивидуальна

я работа 

  

2. Составление списков 

учащихся, заполнение 

педагогических характеристик 

на учащихся с указание 

причин неуспеваемости 

Анализ 

результато

в 

материалов 

с целью 

коррекции 

работы 

Август – 

Сентябр

ь 2016 

Классны

е 

руковод

ители, 

учителя-

предмет

ники 

  

3. Формирование банка данных 

о семьях учащихся группы 

риска. 

Сбор 

информаци

и от 

классных 

руководите

лей 

Август – 

Сентябр

ь 2016 

Классны

е 

руковод

ители 

Зам. 

директо

ра по ВР 

Банк данных 

4. Определение оптимального 

количества учебных часов 

предметов по выбору. 

Собеседова

ние с 

учителями, 

отбор 

информаци

и и ее 

анализ 

Август – 

Сентябр

ь 2016 

Зам. 

директо

ра по 

УВР 

Индивидуальна

я работа 

5. Организация совместной 

деятельности школы и 

комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

Конструир

ование  

В 

течение 

года 

Зам. 

директо

ра по ВР 

 

Индивидуальна

я работа 

6. Организация досуга учащихся 

в каникулы в рамках системы 

дополнительного образования. 

План 

классных 

руководите

лей 

В 

течение 

учебног

о года 

Зам. 

директо

ра по ВР 

 Совещание 

при зам. 

директора по 

ВР 

7. Систематизация работы 

классных руководителей по 

контролю за обучением 

учащихся, имеющих низкую 

мотивацию. 

Анализ 

планов 

работы 

классных 

руководите

лей 

1 

четверть 

учебног

о года 

Зам. 

директо

ра по 

УВР 

ШМО 

классных 

руководителей 

8. Организация 

индивидуального обучения на 

дому и других форм 

получения образования 

Конструир

ование 

форм 

обучения 

Сентябр

ь и в 

течение 

года по 

Зам. 

директо

ра по 

УВР 

Индивид. 

работа 



мере 

необход

имости 

Организационно – исполнительская деятельность (работа с педагогическими 

кадрами) 

1 Контроль администрации за 

посещаемостью учащимися 

уроков, мероприятий и 

дополнительных занятий в 

рамках классно-урочной и 

дополнительной системы 

образования. 

Анализ 

школьной 

документа

ции, плана 

работы 

классных 

руководите

лей по 

данному 

направлени

ю 

По 

плану 

ВШК 

Зам. 

директо

ра по 

УВР, 

ВР 

  

Индивидуальна

я работа, 

оперативные 

совещания 

2 Индивидуальные беседы с 

учащимися, классными 

руководителями и учителями 

– предметниками по 

выявлению затруднений, 

препятствующих усвоению 

учебного материала. 

Собеседова

ние, 

тематическ

ий 

контроль 

По мере 

необход

имости, 

в 

течение 

учебног

о года 

Зам. 

директо

ра по 

УВР 

 

Индивидуальна

я работа 

3 Контроль за работой классных 

руководителей и учителей – 

предметников с дневниками 

учащихся по вопросу 

своевременного доведения до 

сведения родителей 

результатов обучения 

учащихся. 

Собеседова

ние, 

персональн

ый 

контроль 

В 

течение 

учебног

о года 

Зам. 

директо

ра по 

УВР, ВР 

Индивидуальна

я работа, 

собеседования 

4 Контроль за наполняемостью 

отметок и отработкой 

материала, а также 

неудовлетворительных 

отметок по итогам 

контрольных работ и 

текущего материала учащихся 

«группы риска». 

Посещение 

уроков, 

работа со 

школьной 

документа

цией, 

собеседова

ние 

В 

течение 

учебног

о года 

Зам. 

директо

ра по 

УВР 

Совещание 

ШМО 

5 Оказание методической 

помощи молодым учителям, 

работающим с учащимися 

«группы риска». 

Посещение 

уроков, 

собеседова

ние, 

консультац

ии 

В 

течение 

учебног

о года 

Зам. 

директо

ра по 

УВР, 

руковод

ители 

ШМО 

Индивидуальна

я работа 

Мотивационно-целевая деятельность (работа с учащимися) 

1 Обеспечение возможности 

выполнения домашних 

заданий в рамках 

индивидуальных занятий. 

Анализ, 

отбор 

информаци

и, 

практическ

ая 

направленн

ость в 

работе 

В 

течение 

учебног

о года 

Учителя 

– 

предмет

ники 

Индивид. 

работа 

2 Организация досуга учащихся 

через кружки, секции 

Анализ 

плана 

В 

течение 

Зам. 

директо

Совещание при 

зам. директора 



работы 

классных 

руководите

лей 

учебног

о года 

ра по ВР по ВР 

3 Организация отдыха 

учащихся в каникулярное 

время. 

Анализ 

плана 

работы 

классных 

руководите

лей 

В 

каникул

ы 

Классны

е 

руковод

ители, 

Совещание при 

зам. директора 

по ВР 

4 Привлечение учащихся к 

участию в общешкольных и 

общеклассных мероприятиях. 

Собеседова

ние с 

классными 

руководите

лями. 

В 

течение 

учебног

о года 

Классны

е 

руковод

ители 

Совещание при 

зам. директора 

по ВР 

Регулирующая деятельность (работа с родителями) 

1. Организация работы с 

родителями по устранению 

причин неуспешности и 

прогулов учащихся. 

Собеседова

ние, 

анкетирова

ние и его 

анализ 

В 

течение 

года 

классны

е 

руковод

ители 

родительское 

собрание 

2. Подготовка и проведение 

малых педсоветов с 

приглашением родителей 

неуспешных учащихся по 

мере необходимости. 

Собеседова

ния, 

консультац

ии 

В 

течение 

учебног

о года 

по мере 

необход

имости 

Зам. 

директо

ра по 

УВР,ВР 

Малые 

педсоветы 

 

План работы 

со слабоуспевающими и неуспевающими учащимися 

на 2017 - 2018 учебный год. 

Мероприятия Срок Ответственный выход 

I 

1. Проведение контрольного среза 

знаний учащихся класса по 

основным разделам учебного 

материала предыдущих лет 

обучения.  

Цель:  

а) Определение фактического уровня 

знаний детей. 

б) Выявление в знаниях учеников 

пробелов, которые требуют быстрой 

ликвидации. 

2. Учет и составление списка 

слабоуспевающих и неуспевающих 

учащихся по итогам предыдущего 

года обучения 

3. Собеседование с классными  

руководителями  и учителями- 

предметниками по поводу 

согласования и уточнения списка 

слабоуспевающих и неуспевающих 

учащихся.  

Сентябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя-

предметники 

 

 

Зам. 

директора  

по УВР 

 

 

 

Входные 

К.р.  

 

 

 

Список  

 

 

 



II 

1. Установление причин отставания  

слабоуспевающих учащихся через 

беседы с классным руководителем, 

встречи с отдельными родителями и, 

обязательно, в ходе беседы с самим 

ребенком. 

2. Обсуждение причин неуспеваемости на 

методических объединениях и 

методическом совете школы 

 

Сентябрь  

 

 

 

 

 

 

По 

необходимости. 

Не реже 2-х раз 

в четверть 

 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

 

 

Зам. 

директора  

по УВР, 

руководители 

методобъедине 

ний 

 

Запись в 

индивидуальных 

планах работы с 

отстающими, 

планах классных 

руководителей 

 

Протоколы 

заседаний МО  

III 

1. Составление индивидуального плана 

работы по ликвидации пробелов в 

знаниях отстающего ученика на год и 

корректировка на текущую четверть. 

 

Сентябрь, 

обновлять 

 по  

мере 

необходимости 

 

Учителя-

предметники 

 

 

 

Планы в работы с  

неуспевающими 

детьми, в планах  

кл. руководителей 

 

 

IV 

1. Используя дифференцированный подход 

при организации самостоятельной работы на 

уроке, включать посильные индивидуальные 

задания слабоуспевающему ученику, 

фиксировать это в плане урока,  

2. Собеседования с учителями по итогам 

четверти с просмотром тетрадей с 

результатами индивидуальной работы с 

ребенком   

3. Индивидуальные беседы с учителями  о 

состоянии дел у слабоуспевающих учащихся 

по результатам проведенных контрольных 

работ. 

 

В течение 

учебного 

 года. 

 

Учителя-

предметники 

 

Зам. 

директора  

по УВР 

 

 

 

Поурочное 

планирование  

 

Аналитическая 

справка 

административного 

контроля 

V. 

1. Вести обязательный тематический учет 

знаний слабоуспевающих учащихся  

класса.  

В план учителю включить обязательно: 

*контрольный срез знаний детей. 

*индивидуальную работу по ликвидации 

пробелов. 

*ведение тематического учета знаний слабых 

детей. 

*ведение работ с отражением индивидуальных 

заданий 

 

В течение 

учебного года. 

 

 

 

Учителя-

предметники 

 

 

 

 

 

Поурочное 

планирование, 

рабочие записи 

учителя-

предметника 

 

 

VI.  

1. Отражать индивидуальную работу со 

слабым учеником в рабочих или 

специальных тетрадях по предмету. 

2. Посещение учащихся на дому с целью 

выяснения условий домашней подготовки, 

роли в ней родителей  

3. контроль ведения тетрадей 

слабоуспевающими учениками 

 

4. Индивидуальные беседы со 

 

В течение 

учебного года. 

 

Учителя-

предметники 

 

 

Классные 

руководители,  

 

Рабочие тетради 

учащихся 

 

 

Планы классных 

руководителей,  



слабоуспевающими учениками о состоянии 

их учебных дел.   

 

5. Приглашение родителей слабоуспевающих 

учащихся на заседания методического и 

педагогического советов школы с целью 

профилактики их успеваемости  

 

Зам. 

директора  

по УВР, ВР 

 

Протоколы 

заседания Совета 

профилактики 

VII 

1. направление учащихся в сопровождении 

родителей , социального педагога или 

классного руководителя на  

муниципальную административную 

комиссию, в КДН. 

2. Организация выездов по месту 

жительства в те семьи, в которых 

неуспеваемость детей обусловлена 

невыполнением родителями своих 

обязанностей 

 

По мере 

необходимости 

 

Классные 

руководители,  

Зам. 

директора  

по ВР 

 

протоколы 

заседаний  

комиссий 

 

 

Повышение успеваемости и  качества знаний, преодоление отставания школьников в 

учебе требуют решения двух проблем: с одной стороны, нужно совершенствовать 

методику проведения учебных занятий, учитывая индивидуальные особенности класса и 

отдельных учащихся. С другой,  умело применять систему воспитательных средств 

воздействия на учащихся с тем,  чтобы не допускать формирования у них отрицательного 

отношения к учебе, вырабатывать потребность в знаниях и стремление к преодолению 

встречающихся трудностей. 

В ходе подготовительной работы был определен комплекс мер по совершенствованию 

учебно-воспитательного процесса с целью предупреждения неуспеваемости школьников: 

1. Профилактика типичных причин неуспеваемости, присущих определенным возрастным 

группам: 

– в начальных классах сосредоточить усилия на развитии у учащихся навыков учебно-

познавательной деятельности и работоспособности; 

– в средних классах, развивая указанные для младших школьников навыки,  сделать 

акцент на формировании сознательной дисциплины, ответственного отношения к учению; 

– особое внимание обратить на благоприятный психологический микроклимат, тактичный 

и внимательный подход к учащимся, учитывать интересы школьников; 

– на всех уровнях необходимо обеспечить дифференцированный подход. 

2. Выявление и учет специфических для школы причин отставания во всех 

классах, по всем предметам, их профилактика и устранение. 

3. Постоянное ознакомление учителей с типичными причинами неуспеваемости, со 

способами изучения учащихся, мерами предупреждения и преодоления их 

отставания в учебе. 

4. Обеспечение единства действий всего педагогического коллектива по 

предупреждению неуспеваемости школьников и повышению уровня их 

воспитанности, обращая внимание на достижение единства обучения и воспитания, 

координацию действий педагогов с родителями. 

5. Включение в тематику педагогических советов, заседаний методических 

объединений вопросов, связанных с предупреждением неуспеваемости учащихся. 

6. Постоянный контроль со стороны администрации школы за реализацией 

системы мер по предупреждению эпизодической и устойчивой неуспеваемости, 

строгий учет результатов этой работы. 

7. Обобщение передового опыта работы по предупреждению неуспеваемости и его 

широкое обсуждение. 

 

Технологическая карта работы со слабоуспевающими и неуспевающими учащимися 

Вид работы Когда? Зачем? Что? Как? 

Работа на При   выявлении Для 1. Создание 1. Вести карту 



уроке стадии развития, 

на которой 

находится 

ученик, 

определении 

зоны его 

ближайшего 

развития 

посредством 

регулярного 

мониторинга,  

диагностики. 

предотвращения 

отставания,  

своевременного 

усвоения 

предмета. 

микроклимата в 

классе. 

2. 

Алгоритмизация 

действий. 

3. Удержание 

интереса. 

4. Формирование 

мотивации к 

обучению. 

5. 

Стимулирование 

оценкой, 

похвалой. 

наблюдения. 

2. Работа в 

группах,  

парах. 

3. 

Индивидуальн

ые 

консультации. 

4. Уроки 

коррекции 

знаний. 

5. Опорные 

конспекты, 

памятки. 

6. 

Дидактические 

игры. 

Внеурочная 

деятельность 

При 

возникновении 

затруднений: 

– в изучении 

нового 

материала; 

– выявлении 

пробелов в 

знаниях. 

Для: 

– 

предупреждени

я 

неуспеваемости; 

– ликвидации 

выявленных 

пробелов в 

знаниях; 

– формирования 

мотивации, 

интереса к 

учебе 

Индивидуально-

личностный 

подход в работе 

со 

слабоуспевающи

ми и 

неуспевающими 

учащимися 

1. 

Индивидуальн

ые и 

групповые 

консультации. 

2. Оказание 

помощи при 

выполнении 

домашнего 

задания 

(карточки 

инструкции, 

помощь 

сильных 

учеников). 

3. Творческие 

задания. 

Воспитательн

ая работа 

Регулярно, 

опираясь на 

контроль со 

стороны учителей 

предметников. 

Для 

формирования 

личности 

школьника, 

мотивации, 

интереса к 

учебе 

Индивидуально-

личностный 

подход, создание 

комфортной 

среды. 

1. Вовлечение 

в кружки, 

внеурочные 

мероприятия. 

2. Проведение 

тематических 

классных 

часов, 

предметных 

недель. 

3. Опора на 

хобби. 

Работа с 

родителями 

При отставании в 

учебе, пропусках 

занятий, 

невыполнении 

домашних 

заданий, 

несоответствующ

ей обстановке в 

классе, семье. 

Работа ведется 

регулярно. 

Для оказания 

профессиональн

о-

педагогической 

помощи 

родителям; 

выяснения 

причин 

неуспеваемости; 

установления 

единых 

требований. 

Определение 

типа ученика и 

причин 

неуспеваемости. 

Формирование 

как внутренних, 

так и внешних  

мотивов.  

Помощь 

родителям в 

коррекции 

успеваемости 

Тематические 

родительские 

собрания. 

Индивидуальн

ая и 

коррекционная 

работа с 

родителями. 

Совет 

профилактики. 



ребенка. 

 

 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы. 

В качестве механизма реализации коррекционной работы следует обозначить социальное 

партнёрство, которое предполагает взаимодействие образовательного учреждения с 

внешними ресурсами.  

Для реализации механизма взаимодействия с другими инстанциями реализация 

осуществляется по следующему намеченному пути: 

-  приглашаются специалисты медицинского спектра и из правоохранительных органов. 

- сотрудничество  МБУ ДО Центр развития творчества детей и юнешества «Потенциал» 

при участии   психологов, которые оказывают консультативную помощь учащимся и их 

родителям, проводят тренинговые и лекционные занятия в классах. Проводят 

коррекционно-реабилитационные занятия в Центре с учащимися, нуждающимися  в 

дополнительной психологической помощи. Проводят профилактическую работу на базе 

нашей школы с родителями при участии в общих родительских собраниях. 

       Реализуется профилактическая работа с учащимися «группы риска» с  ОДН отдела 

полиции. 

По запросу администрации приглашается инспектор КДН на школьные Советы 

Профилактики, на выступления родительских собраний, на проведение лекции  и бесед с 

особой категорией детей. 

Планируемые результаты коррекционной работы. 

Требования к условиям реализации программы: 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

-обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок 

согласно учебному плану школы, формы получения образования и специализированной 

помощи в коррекционных занятиях) в соответствии с рекомендациями психолого-медико 

- педагогической комиссии; 

-обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

-обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса специальных задач 

индивидуального обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных 

методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных) и 

коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития ребёнка;  

-обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических,  и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил 

и норм); 

-обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо 

от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

-развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического  развития. 

Программно-методическое обеспечение. 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающая деятельность  по профилактике девиантного поведения 

подростков, деятельность по формированию толерантности. 

Кадровое обеспечение. 



Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки в рамках обозначенной темы.  

           Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо 

обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников образовательных учреждений, занимающихся решением 

вопросов образования. Педагогические работники образовательного учреждения должны 

иметь чёткое представление об особенностях психического  развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процесса. 

 

Материально-техническое обеспечение.  

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среды  образовательного учреждения, в том числе  

надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного доступа детей с недостатками  психического развития в здания и 

помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в 

учреждении характеризуется наличием технических средств обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования 

это - интерактивные доски, дидактический материал, который используют учителя – 

предметники на своих уроках. Осуществляется организация спортивных и массовых 

мероприятий, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-

профилактических мероприятий. 

Информационное обеспечение. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-

методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций 

по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, 

аудио- и видеоматериалов. Также  для обратной связи с родителями создан сайт школы и 

электронный журнал. 

Ожидаемые результаты программы:  

своевременное выявление обучающихся, имеющих проблемы в развитии и обучении,  

отслеживание положительной динамике  и результатов коррекционно-развивающей 

работы. 

- отсутствие отрицательной динамики индивидуальных достижений обучающихся по 

освоению программ учебных предметов; 

– создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования (формы обучения, оптимизирующие коррекционную работу, наличие 

соответствующих материально-технических условий); 

– уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в обучении и личностном 

развитии;  

– формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов 

обучающихся; 

– включение в систему коррекционной работы школы взаимодействие с другими 

организациями; 

– повышение профессионального уровня педагогического коллектива по проблемам 

коррекционной работы. 

 

Результатом реализации коррекционной программы должно быть создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 



-преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику 

психофизического развития обучающихся на данном уровне общего образования; 

-обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-способствующей достижению целей образования, обеспечивающей его качество, 

доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных представителей); 

-способствующей достижению результатов освоения программного уровня. 

Достижения обучающихся с рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных 

достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса.  



 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план МБОУ Шадринской СОШ, 

реализующий ФГОС начального общего образования 

на 2016 – 2017 учебный год 

 

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные  предметы I 

 класс 

II 

класс 

III 

класс 

IV 

класс 

 Обязательная часть     

 

Филология  

 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Английский язык - 2 2 2 

Математика  Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы православной 

культуры 

- - - 1 

Искусство  Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология  Технология 1 1 1 1 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 

 

Учебная нагрузка  

 

 

21 

 

23 

 

23 

 

24 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного процесса 

Мир информатики  - 1 1 1 

Краеведение - 1 1 1 

Я – исследователь - 1 1 - 

 

Максимально допустимая годовая нагрузка 

 

21 

 

26 

 

26 

 

26 

 

Внеурочная деятельность 

 

Направления: 

Духовно-нравственное 

 

- Театр 

1 - 1 1 

Общеинтеллектуальное  - (Что? Где? Когда?) - 1 - - 

- Информационная культура - 1 1 - 

Спортивно-

оздоровительное 

- Спортивные игры 1 1 1 1 

Исследовательская 

деятельность 

- Здоровое питание 

- Развитие речи 

 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

Социальное  - Я – гражданин 0,25 0,25 0,25 0,25 

Общекультурное  - Я и культура 0,25 0,25 0,25 0,25 



Пояснительная записка к учебному плану 

1 – 4  класса на 2016 – 2017  учебный год 

1 Раздел «Общие положения» 

           Учебный план, реализующий основную образовательную программу начального 

общего образования, является важнейшим нормативным документом по  введению и 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего образования (ФГОС НОО) в действие, определяет максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной 

деятельности. 

            В учебном плане предложено недельное распределение часов при 6-ти дневной 

учебной неделе. Учебный план для 1,2,3,4 классов ориентирован на 4-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования. 

           Учебный план рассчитан на 5-дневную неделю для учащихся 1 класса; 6-дневную 

неделю для учащихся I ступени 2-4 классы. Продолжительность учебного года для  1 

класса 33 учебных недели; для 2,3,4 классов – 34 учебных недели с учетом проведения 

промежуточной аттестации.  

Продолжительность урока:  в 1 классе – 35 минут; во 2, 3 классе – 45 минут. 

            Обучение в 1, 2, 3, 4 классах начальной школы осуществляется по учебно-

методическому комплексу  «Школа России». 

Учебный план опирается на основные нормативные документы: 

o Конституция Российской Федерации (ст. 43); 

o Приказом МО и Н РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введение в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

o Приказом МО и Н РФ от 26.11.2010 г. № 1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденного приказом МО и Н РФ от 06.10.2009 г № 373»; 

o Приказом МО и Н РФ от 22.09.2011 г. № 2357 «О внесении изменений в 

федеральный государственный  образовательный  стандарт начального  

общего образования, утвержденный приказом МО и Н РФ от 06.10.2009 г. № 373»; 

o Письмом МО и Н РФ от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»; 

o Письмом МО и Н УР  от 25.03.2011 г. № 01-26/1107 «О разработке учебного план 

на 2001 – 2012 учебный год»; 

o Письмом МО и Н УР от 29.04.2011 г. № 01-26/1718 «Дополнение к рекомендациям 

по разработке учебного плана образовательного учреждения; 

o Письмом МО и Н УР от 17.01.2012 г. № 01-23/101 «Изменения и дополнения в 

рекомендации МО и Н УР по  разработке учебного плана начального общего 

образования»; 

o Постановлением  Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 

o Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Шадринская СОШ; 

 Учебный  план  состоит из двух частей.  



         Содержание образования, определенное обязательной частью,  обеспечивает 

приобщение обучающихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, 

формирует систему предметных навыков и личностных качеств, соответствующих 

требованиям стандарта.  

        Обязательная часть учебного (образовательного) плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 

образования: формирование гражданской идентичности школьников; их приобщение к 

общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; готовность 

к продолжению образования в основной школе; формирование здорового образа жизни, 

элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях;  личностное развитие 

обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.       

        При реализации учебного плана на первой ступени общего образования формируются 

базовые основы и фундамент всего последующего обучения: 

 Закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка 

 Формируются универсальные учебные действия 

 Развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности 

ученика с учителем и одноклассниками, формируются основы 

нравственного поведения, определяющего отношения личности с 

обществом и окружающими людьми. 

         Для выполнения учебных планов и программ введены факультативные курсы:  

1) 2 – 4 класс «Мир информатики» программа составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования - 1 час в неделю (на 

основе программы, разработанной авторами А.Л. Семенов, Т.А. Рудченко). 

Данный курс введен с целью  развития элементов логического, 

алгоритмического и системного мышления, обеспечения всеобщей 

компьютерной грамотности, воспитания и развития качеств личности, 

отвечающих требования информационного общества, приобретение учащимися  

информационной  и коммуникативной компетенции. 

2)  «Краеведение», факультативный курс создан на основе УМК по краеведению  

2 – 4 классов, разработанных авторами Н.В. Борлуковой, Г.С. Волковой. Курс 

предназначен для формирования представлений об истории и культуре народов 

родного края, формирования и развития социального опыта школьника. 

3) 2, 3 класс «Я – исследователь». Целью факультативных занятий является 

развитие интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка путем 

совершенствования его исследовательских способностей в процессе 

саморазвития. Программа составлена на основе  программы исследовательского 

обучения младших школьников А.И. Савенкова. 

 

Раздел вариативной части «Внеурочная деятельность» используется модель 

внеурочной деятельности  (комбинированная) на основе оптимизации всех внутренних 

ресурсов школы и привлечения дополнительного образования, позволяет реализовать 

требования федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования.  

 

1) «Театр» - кружок. Программа составлена на основе типовой программы «Театр» 1-

11 классы, авторы: А.Ю. Панфилов, В.М. Букатов. Цель заключается в том, что 

через знакомство и приобщение детей к театральному искусству обеспечивается 



совершенствование процесса развития и осуществляется подъем духовно-

нравственной культуры учащихся.     

2) «Информационная культура» составлена на основе «Основе информационной 

культуры» Гендиной Н.И. Цель курса: дать учащимся знания, умения и навыки 

информационного самообеспечения их учебной деятельности. 

3) 1  класс «Что? Где? Когда?»  факультатив с экологической направленностью, с 

целью формирования целостного представления о природном и социальном 

окружении как среде жизни, труда и отдыха человека. Составлена рабочая 

программа на основе автора И.Л. Бекеера. 

4) 1 – 4 класс «Спортивные игры». Эта программа адаптирована для детей 7-8 лет. 

Цель данной внеурочной деятельности: развивать физические качества учащихся 

младших школьников и совершенствовать двигательные, удовлетворить 

индивидуальные двигательные потребности. 

5) 1 класс «Здоровое питание» внеурочная деятельность, составленная программа 

Безруких М.М., Филиппова Т.А. «Разговор о правильном питании»; Брехман И.И. 

«Введение в Валеологию – науку о здоровье». Цель курса: формирование 

ценностного отношения к своему здоровью и здоровому образу жизни. 

6)  «Развитие речи» Программа внеурочной деятельности «Развитие речи» 

модифицированная, художественной  направленности, составлена на основе 

программ «Развитие речи дошкольников» Терешкевич О.В., «Штриховка и развитие 

речи» Максимова Ю. Цель программы: организация усвоения учебного материала 

подразумевает научение детей осмысленному говорению, правильному построению 

предложений; накопление словарного запаса; подготовку к обучению грамоте, а 

главное – даёт первоначальное понятие о языке, литературе, позволяет проявлять 

интерес к родному языку и прививает любовь к чтению и книге. 

7) Социальное направление «Я – гражданин» и общекультурное направление «Я и 

культура» отводится по 0,25 час в неделю организованы  классные часы в 1-4 

классах. 

 

Промежуточная аттестация в 2-4 классах определяется в следующей форме: 

Промежуточная аттестация 

              Класс  Предмет  Форма  Количество 

участников 

2 Русский язык Контрольная работа 8 

Математика  Контрольная работа 8 

3          Русский язык Контрольная работа 8 

Математика  Контрольная работа 9 

4 Русский язык Контрольная работа 4 

Математика  Контрольная работа 4 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план МБОУ Шадринской СОШ, 

реализующий ФГОС начального общего образования 

на 2017 – 2018 учебный год 

 

 

Пояснительная записка к учебному плану 

1-4 класса на 2017 – 2018  учебный год 

1 Раздел «Общие положения» 

           Учебный план, реализующий основную образовательную программу начального 

общего образования, является важнейшим нормативным документом по  введению и 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего образования (ФГОС НОО) в действие, определяет максимальный объем учебной 

Предметные области Учебные  предметы I 

 класс 

II 

класс 

III 

класс 

IV 

класс 

 Обязательная часть     

 

Филология  

 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Английский язык - 2 2 2 

Математика  Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы православной 

культуры 

- - - 1 

Искусство  Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология  Технология 1 1 1 1 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 

 

Учебная нагрузка  

 

 

21 

 

23 

 

23 

 

24 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного процесса 

Мир информатики  - 1 1 1 

Краеведение - 1 1 1 

Я – исследователь - 1 1 - 

 

Максимально допустимая годовая нагрузка 

 

21 

 

26 

 

26 

 

26 

 

Внеурочная деятельность 

 

Направления: 

Духовно-нравственное 

 

- Театральный кружок 

«Петрушка» 

1 1 1 - 

Общеинтеллектуальное  - (Что? Где? Когда?) - 1 1 - 

- Информационная культура - 1 1 - 

Спортивно-

оздоровительное 

- Спортивные игры 1 1 1 1 

Исследовательская 

деятельность 

- Здоровое питание 

- Развитие речи 

 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

Социальное  - Я – гражданин 0,25 0,25 0,25 0,25 

Общекультурное  - Я и культура 0,25 0,25 0,25 0,25 



нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной 

деятельности. 

            В учебном плане предложено недельное распределение часов при 6-ти дневной 

учебной неделе. Учебный план для 1,2,3,4 классов ориентирован на 4-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования. 

           Учебный план рассчитан на 5-дневную неделю для учащихся 1 класса; 6-дневную 

неделю для учащихся I ступени 2-4 классы. Продолжительность учебного года для  1 

класса 33 учебных недели; для 2,3,4 классов – 34 учебных недели с учетом проведения 

промежуточной аттестации.  

Продолжительность урока:  в 1 классе – 35 минут первое полугодие, 40 минут второе 

полугодие; во 2, 3, 4 классе – 45 минут. 

            Обучение в 2, 3,4 классах начальной школы осуществляется по учебно-

методическому комплексу  «Школа России». 

Учебный план опирается на основные нормативные документы: 

o Конституция Российской Федерации (ст. 43); 

o Приказом МО и Н РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введение в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

o Приказом МО и Н РФ от 26.11.2010 г. № 1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденного приказом МО и Н РФ от 06.10.2009 г № 373»; 

o Приказом МО и Н РФ от 22.09.2011 г. № 2357 «О внесении изменений в 

федеральный государственный  образовательный  стандарт начального  

общего образования, утвержденный приказом МО и Н РФ от 06.10.2009 г. № 373»; 

o Письмом МО и Н РФ от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»; 

o Письмом МО и Н УР  от 25.03.2011 г. № 01-26/1107 «О разработке учебного план 

на 2001 – 2012 учебный год»; 

o Письмом МО и Н УР от 29.04.2011 г. № 01-26/1718 «Дополнение к рекомендациям 

по разработке учебного плана образовательного учреждения; 

o Письмом МО и Н УР от 17.01.2012 г. № 01-23/101 «Изменения и дополнения в 

рекомендации МО и Н УР по  разработке учебного плана начального общего 

образования»; 

o Постановлением  Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 

o Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Шадринская СОШ; 

 Учебный  план  состоит из двух частей.  

         Содержание образования, определенное обязательной частью,  обеспечивает 

приобщение обучающихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, 

формирует систему предметных навыков и личностных качеств, соответствующих 

требованиям стандарта.  

        Обязательная часть учебного (образовательного) плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 



образования: формирование гражданской идентичности школьников; их приобщение к 

общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; готовность 

к продолжению образования в основной школе; формирование здорового образа жизни, 

элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях;  личностное развитие 

обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.       

        При реализации учебного плана на первой ступени общего образования формируются 

базовые основы и фундамент всего последующего обучения: 

 Закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка 

 Формируются универсальные учебные действия 

 Развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности 

ученика с учителем и одноклассниками, формируются основы 

нравственного поведения, определяющего отношения личности с 

обществом и окружающими людьми. 

         Для выполнения учебных планов и программ введены факультативные курсы:  

4) 2 – 4 класс «Мир иформатики» программа составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования - 1 час в неделю (на 

основе программы, разработанной авторами А.Л. Семенов, Т.А. Рудченко). 

Данный курс введен с целью  развития элементов логического, 

алгоритмического и системного мышления, обеспечения всеобщей 

компьютерной грамотности, воспитания и развития качеств личности, 

отвечающих требования информационного общества, приобретение учащимися  

информационной  и коммуникативной компетенции. 

5)  «Краеведение», факультативный курс создан на основе УМК по краеведению  

2 – 4 классов, разработанных авторами Н.В. Борлуковой, Г.С. Волковой. Курс 

предназначен для формирования представлений об истории и культуре народов 

родного края, формирования и развития социального опыта школьника. 

6) 2, 3 класс «Я – исследователь». Целью факультативных занятий является 

развитие интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка путем 

совершенствования его исследовательских способностей в процессе 

саморазвития. Программа составлена на основе  программы исследовательского 

обучения младших школьников А.И. Савенкова. 

 

Раздел вариативной части «Внеурочная деятельность», построенный на основе 

комбинированной модели, позволяет реализовать требования федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. Компонент 

образовательного учреждения в 4 классе представлен следующими факультативными 

курсами: 

 

В рамках художественно-эстетического направления ведется кружок: 

8)  Театральный кружок «Петрушка». Программа составлена на основе типовой 

программы «Театр» 1-11 классы, авторы: А.Ю. Панфилов, В.М. Букатов. Цель 

заключается в том, что через знакомство и приобщение детей к театральному 

искусству обеспечивается совершенствование процесса развития и осуществляется 

подъем духовно-нравственной культуры учащихся.     

9) «Информационная культура».  

10) 1  класс «Что? Где? Когда?»  факультатив с экологической направленностью, с 

целью формирования целостного представления о природном и социальном 



окружении как среде жизни, труда и отдыха человека. Составлена рабочая 

программа на основе автора И.Л. Бекеера. 

 

11) 1 - 4 класс «Спортивные игры» Эта программа адаптирована для детей 7-8 лет. Цель 

данной внеурочной деятельности – развивать физические качества учащихся 

младших школьников и совершенствовать двигательные, удовлетворить 

индивидуальные двигательные потребности. 

12) 1 класс «Здоровое питание» внеурочная деятельность, составленная программа 

Безруких М.М., Филиппова Т.А. «Разговор о правильном питании»; Брехман И.И. 

«Введение в Валеологию – науку о здоровье». Цель курса: формирование 

ценностного отношения к своему здоровью и здоровому образу жизни. 

 

13)  «Развитие речи» Программа внеурочной деятельности «Развитие речи» 

модифицированная, художественной  направленности, составлена на основе 

программ «Развитие речи дошкольников» Терешкевич О.В., «Штриховка и развитие 

речи» Максимова Ю. Цель программы: организация усвоения учебного материала 

подразумевает научение детей осмысленному говорению, правильному построению 

предложений; накопление словарного запаса; подготовку к обучению грамоте, а 

главное – даёт первоначальное понятие о языке, литературе, позволяет проявлять 

интерес к родному языку и прививает любовь к чтению и книге. 

Промежуточная аттестация в 2-4 классах определяется в следующей форме: 

Промежуточная аттестация 

              Класс  Предмет  Форма  Количество 

участников 

2 Русский язык диктант 6 

Математика  Контрольная работа 6 

3          Русский язык диктант 7 

Математика  Контрольная работа 7 

4 Русский язык диктант 9 

Математика  Контрольная работа 9 

 

 Организация  внеурочной деятельности 

Цель внеурочной деятельности: 

Создание  условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

учащегося в свободное от учёбы время. Создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в 

свободное время, развитие здоровой,  творчески растущей личности, с формированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую 

деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

Задачи  внеурочной деятельности 

 Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

 Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

 Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

 Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) -  для формирования 

здорового образа жизни.   

 Создание условий для эффективной реализации основных целевых 

образовательных программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

 Совершенствование  системы мониторинга эффективности воспитательной работы 

в школе. 



 Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбы 

время. 

 Организация информационной поддержки учащихся. 

 Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

Принципы внеурочной деятельности 

4. Включение учащихся в активную деятельность. 

5. Доступность и наглядность. 

6. Связь теории с практикой. 

7. Учёт возрастных особенностей. 

8. Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

9. Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному). 

На содержание программы оказали влияние следующие факторы 

1. Традиции школы.  

2. Особенности возраста, класса, индивидуальности детей. 

3. Особенности руководителей кружков и секций, их интересы,                                  

склонности, установки. 

        В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования внеурочная деятельность организуется  по 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, художественно-

эстетическое, научно-познавательное, гражданско-патриотическое). 

      Школа предоставляет обучающимся возможность выбора разных занятий, 

направленных на их развитие. Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная 

деятельность, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  Оно направлено на реализацию различных форм её организации, 

отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, элементы проектной деятельности, школьные 

научно - практические конференции.  Занятия по направлениям внеурочной деятельности 

являются неотъемлемой  частью образовательного процесса.  Используется модель 

внеурочной деятельности (оптимизационная) на основе оптимизации всех внутренних 

ресурсов школы. 

 

Внеурочная деятельность в 1 - 4 классах 

Направление  Форма внеурочной деятельности Количество часов 

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 

Общеинтеллектуальн

ое 

Кружок  «Что? Где? Когда?» 

Информационная культура 

1 

- 

1 

1 

- 

1 

- 

- 

Духовно-

нравственное 

Театральный кружок «Петрушка» 1      - 1 1 

Исследовательское  Кружок «Здоровое питание» 

Кружок «Развитие речи» 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

Спортивно-

оздоровительное 

Кружок «Спортивные игры» 1 1 1 1 

 

         Результаты  внеурочной  деятельности обучающихся распределяются по трём 

уровням: 

     Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний, 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

    Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

Социальное  - Я - гражданин 0,25 0,25 0,25 0,25 

Общекультурное  - Я и культура 0,25 0,25 0,25 0,25 



природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. 

     Третий уровень результатов – получение обучающимися опыта самостоятельного 

общественного действия.  При достижении трёх уровней результатов внеурочной 

деятельности у обучающихся могут быть сформированы коммуникативная, этическая, 

социальная, гражданская компетентности и социокультурная  идентичность. 

     Лаконичная формулировка трёх уровней результатов внеурочной деятельности 

школьников: 

1-й уровень – обучающийся знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – обучающийся ценит общественную жизнь; 

3-й уровень - обучающийся самостоятельно действует в общественной жизни. 

 

 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

 

Пояснительная записка 

 

Федеральный государственный стандарт рассматривает внеурочную деятельность 

как обязательную часть образовательной деятельности, которая обеспечивает 

возможность широкого спектра занятий, направленных на развитие, воспитание и 

социализацию учащихся, формирование универсальных учебных действий. 

При составлении плана внеурочной деятельности использованы нормативные 

документы и сопроводительные материалы: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 N 

273-ФЗ); 

Федеральный государственный стандарт начального общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от « 6 » октября 2009 г. № 

373); 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. № 03-255 «О 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

Внеурочная деятельность – это деятельность, отличная от классно-урочной, 

организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в 

содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественной деятельности, 

направленная на достижение результатов освоения основной образовательной программы, 

достижение личностных и метапредметных результатов. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для развития творческого 

потенциала учащихся, их успешной адаптации в образовательной и социальной среде, 

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважение к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

Задачи внеурочной деятельности: 

 - создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания; 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

- способствовать включению учащихся в разностороннюю деятельность; 

- формировать навыки позитивного коммуникативного общения, развивать навыки 

организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 

сверстниками в решении общих проблем; 



- воспитывать трудолюбие, умение преодолевать трудности, быть настойчивым в 

достижении результата; 

- развивать   позитивное отношение к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура). 

 Модель внеурочной деятельности разрабатывалась в соответствии с принципами: 

1. Учет потребностей, обучающихся и родителей. 

2. Включение учащихся в активную деятельность. 

3. Преемственность. 

4. Связь теории с практикой. 

5. Учёт возрастных особенностей. 

6. Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

7. Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному)  

 На организацию внеурочной деятельности оказали влияние следующие факторы: 

- традиции лицея; 

- особенности возраста, класса, индивидуальности детей; 

- особенности руководителей кружков и секций, их интересы, склонности, установки. 

 МБОУ Шадринская СОШ предоставляет учащимся возможность выбора спектра 

занятий, направленных на развитие школьника. Часы, отводимые на внеурочную 

деятельность, могут проводиться в группе продленного дня. Занятия могут проводиться в 

форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, викторин, 

праздничных мероприятий, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, 

поисковых и научных исследований и т.д. Занимаясь в кружках и секциях, учащиеся 

адаптируются в среде сверстников. На занятиях руководители стараются раскрыть 

организаторские, творческие, музыкальные способности, что играет важную роль в 

духовном развитии подростков. 

 Время, отводимое на внеурочную деятельность, школа определяет самостоятельно, 

исходя из необходимости обеспечить достижение планируемых результатов реализации 

основной образовательной программы, на основании запросов обучающихся, родителей 

(законных представителей), а также имеющихся кадровых, материально-технических и 

других условий. На внеурочную деятельность в МБОУ Шадринской СОШ отводится в 

объеме не более 10 часов в неделю. Содержание занятий формируется с учётом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). Внеурочная 

деятельность реализуется в таких формах, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики, 

социальное проектирование, которые отличны классно-урочной системы обучения. 

 МБОУ Шадринская СОШ вправе использовать не только внутренние ресурсы, но и 

ресурсы учреждений дополнительного образования города Сарапула, Сарапульского 

района и сельского культурного центра д. Шадрино. 

Для реализации внеурочной деятельности школой используется оптимизационная 

модель 1, 2, 3, 4 классах. Внеурочная деятельность осуществляется через дополнительные 

образовательные программы школы – организация кружков, спортивно-оздоровительных 

секций, поисковых и научных исследований и т.д. Модель внеурочной деятельности на 

основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательной организации 

предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические работники 

данной образовательной организации (учителя, воспитатели, педагоги дополнительного 

образования, библиотекарь, воспитатель группы продленного дня и др.). 

Координирующую роль выполняет заместитель директора по воспитательной работе. В 

период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности 

ДОЛ с дневным пребыванием детей на базе МБОУ Шадринской СОШ. 

 

Внеурочная деятельность организована по следующим направлениям 

деятельности: 

Спортивно-оздоровительное 

Работа спортивных секций; 

Работа кружков; 

Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых стартов», 

внутришкольных спортивных соревнований; 



Проведение классных часов, бесед по охране здоровья; 

Использование игровых моментов, физкультминуток; 

Участие в районных и республиканских спортивных соревнованиях. 

Общекультурное 

Организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ 

учащихся; 

Проведение тематических мероприятий по эстетике, культуре поведения и речи; 

Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне 

школы, района, республики, страны; 

Работа кружков («Подарки своими руками») 

Общеинтеллектуальное 

Работа кружков; 

Оформление тематических стенгазет; 

Предметные недели; 

Библиотечные занятия; 

Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др.; 

Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, района, 

республики; 

Разработка проектов к урокам. 

Духовно-нравственное 

Встречи с ветеранами локальных войн и труда, Детей войны, «Уроки мужества»; 

Выставки рисунков. 

Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян; 

Военно-спортивные игры; 

Конкурсы рисунков, плакатов, сочинений, изготовление моделей военной техники; 

Фестивали патриотической песни; 

Смотры строя и песни. 

Социальное 

Проведение субботников; 

Работа на пришкольном участке; 

Разведение комнатных цветов; 

Акции, месячники 

 

План внеурочной деятельности по классам на 2016-2017 учебный год 

 

1 класс 

 

Направление деятельности 

Кол-во  

часов  

в неделю 

Формы организации 

внеурочной деятельности 

Ф.И.О. 

учителя 

Духовно-нравственное 1 Театральный кружок 

«Петрушка» 

Данилова В.Г. 

Общекультурное 0,25 Я и культура (серия классных 

часов) 

Мымрина 

Г.В. 

1 Здоровое питание Мымрина 

Г.В. 

Спортивно-оздоровительное 1 Спортивные игры Клячина О.В. 

Социальное  0,25 Я гражданин (серия классных 

часов) 

Мымрина 

Г.В. 

Итого  3,5 часа   

 

2 класс 

Направление деятельности Кол-во  

часов  

в неделю 

Формы организации 

внеурочной деятельности 

Ф.И.О. 

учителя 

Духовно-нравственное 1 Театральный кружок 

«Петрушка» 

Данилова В.Г. 

Спортивно-оздоровительное 1 Спортивные игры Клячина О.В. 



Общеинтеллектуальное  1 Кружок «Что? Где? Когда?» Новоселова 

С.П. 

Общекультурное 0,25 Я и культура (серия классных 

часов)  

Мымрина 

Г.В. 

Социальное  0,25 

1 

Я - гражданин 

Кружок «Здравствуй, 

удмуртский язык»  

Мымрина 

Г.В. 

Шадрина И.В. 

 

Итого  4,5 часов   

 

3 класс 

Направление деятельности Кол-во  

часов  

в неделю 

Формы организации 

внеурочной деятельности 

Ф.И.О. 

учителя 

Духовно-нравственное 1 Театральный кружок 

«Петрушка» 

Данилова В.Г. 

Спортивно-оздоровительное 1 Спортивные игры Клячина О.В. 

Общеинтеллектуальное  1 Кружок «Что? Где? Когда?» Новоселова 

С.П. 

1 Информационная культура Юшкова Т.А. 

Общекультурное 0,25 Я и культура Новоселова 

С.П 

Социальное   0,25 Я - гражданин Новоселова 

С.П 

Итого  4,5 часов   

 

 4 класс 

Направление 

деятельности 

Кол-во 

часов 

в неделю 

Формы организации 

внеурочной деятельности 

Ф.И.О. учителя 

Спортивно-

оздоровительное 

1 Спортивные игры Клячина О.В. 

Общеинтеллектуальное 1 Развитие речи Касимова Л.М. 

Социальное  0,25 Я – гражданин (серия 

классных часов) 

Данилова В.Г. 

Общекультурное  0,25 Я и культура (серия 

классных часов) 

Данилова В.Г. 

Итого  2,5 часов   

 

План внеурочной деятельности по классам на 2017-2018 учебный год 

 

1 класс 

 

Направление деятельности 

Кол-во  

часов  

в неделю 

Формы организации 

внеурочной деятельности 

Ф.И.О. 

учителя 

Духовно-нравственное 1 Театральный кружок 

«Петрушка» 

Данилова В.Г. 

Общекультурное 0,25 Я и культура (серия классных 

часов) 

Данилова В.Г. 

1 Здоровое питание Мымрина 

Г.В. 

Социальное  0,25 Я гражданин (серия классных 

часов) 

Данилова В.Г. 

Итого  2,5 часа   

 

 

2 класс 



Направление деятельности Кол-во  

часов  

в неделю 

Формы организации 

внеурочной деятельности 

Ф.И.О. 

учителя 

Духовно-нравственное 1 Театральный кружок 

«Петрушка» 

Данилова В.Г. 

Спортивно-оздоровительное 1 Спортивные игры Клячина О.В. 

Общеинтеллектуальное     

Общекультурное 0,25 Я и культура (серия классных 

часов)  

Мымрина 

Г.В. 

Социальное  0,25 

 

1 

Я - гражданин 

 

Кружок «Здравствуй, 

удмуртский язык» (Зеч-а, бур-а, 

Удмурт кыл!» 

Мымрина 

Г.В. 

Шадрина И.В. 

 

Итого  4,5 часов   

 

3 класс 

Направление деятельности Кол-во  

часов  

в неделю 

Формы организации 

внеурочной деятельности 

Ф.И.О. 

учителя 

Духовно-нравственное 1 Театральный кружок 

«Петрушка» 

Данилова В.Г. 

Спортивно-оздоровительное 1 Спортивные игры Клячина О.В. 

Общеинтеллектуальное  1 Информационная культура Юшкова Т.А. 

Общекультурное 0,25 Я и культура Новоселова 

С.П 

Социальное   0,25 Я - гражданин Новоселова 

С.П 

1 Кружок «Здравствуй, 

удмуртский язык!» (Зеч-а, бур-

а, Удмурт кыл!» 

Шадрина И.В. 

Итого  4,5 часов   

 

 4 класс 

Направление 

деятельности 

Кол-во 

часов 

в неделю 

Формы организации 

внеурочной деятельности 

Ф.И.О. учителя 

Спортивно-

оздоровительное 

1 Спортивные игры Клячина О.В. 

Общеинтеллектуальное 1 Информационная культура Юшкова Т.А. 

Социальное  0,25 Я – гражданин (серия 

классных часов) 

Данилова В.Г. 

Общекультурное  0,25 Я и культура (серия 

классных часов) 

Данилова В.Г. 

Итого  2,5 часов   

 

 

Результаты внеурочной деятельности предполагают три уровня: 

первый уровень – приобретение школьниками социальных знаний; 

второй уровень – получение школьниками опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом; 

третий уровень – получение школьниками опыта самостоятельного общественного 

действия. 

Планируемые личностные результаты. 

Самоопределение: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 



- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый 

образ жизни; 

- экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- осознание своей этнической принадлежности; 

- гуманистическое сознание; 

- социальная компетентность как готовность к решению моральных дел, устойчивое 

следование в поведении социальным нормам; 

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире. 

Смыслообразование: 

- мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя); 

- самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 

- целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Нравственно-этическая ориентация: 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

- эстетические потребности, ценности и чувства; 

- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость; 

- гуманистические и демократические ценности многонационального российского 

общества. 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности.  

Контроль результативности эффективности внеурочной деятельности 

осуществляется путем проведения мониторинговых исследований, диагностики 

обучающихся, анкетирования педагогов, родителей.  

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, 

сбора, обработки и распространения информации, отражающей результативность 

модернизации внеурочной деятельности по следующим критериям: 

 рост социальной активности обучающихся; 

 рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

 уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как 

форсированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, 

креативных и организационных способностей, рефлексивных навыков; 

 качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и 

нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к 

окружающему миру (уровень воспитанности); 

 удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью школы. 

Объекты мониторинга, инструментарий: 

 оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы (анкетирование); 

 сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 

 результативность по итогам года с целью выявления удовлетворённости 

воспитательными мероприятиями (анализ воспитательной работы, анкетирование 

родителей (законных представителей); 

 вовлеченность обучающихся во внеурочную деятельность, как на базе школы, так и 

вне школы (таблица занятости учащихся); 

 развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных 

отношений (социометрические исследования). 

 

 



3.3. Годовой календарный учебный график 

МБОУ Шадринской СОШ на 2016 - 2017 учебный год 

Начало учебного года – 1 сентября 

Продолжительность учебного года: 
1 класс – 33 учебные недели;  
2-8 классы – не менее 34 учебных недель с учетом периода промежуточной 
аттестации;  
9 классы – 34-37 учебных недель с учетом экзаменационного периода.  
Продолжительность урока:  
1 класс – 35 минут (I полугодие), 45 минут (II полугодие); 
2-9 классы - 45 минут.  

Продолжительность перемен:  
Перемена на обед – не менее 20 минут; Перемена 
между уроками – не менее 10 минут  

Продолжительность учебной недели: 
В 1 классе – 5 дней, во 2-9 классах – 6 дней  

Продолжительность учебных четвертей для 1 класса: 
1 –я четверть - с 01.09.2016г. по 30. 10. 2016 г. (42 учебных дня);  
II четверть – с 07. 11. 2016 г. по 28.12.2016 г. (38 учебных дней); III 
четверть – с 09.01. 2017 г. по 26.03.2017 г. (46 учебных дней); IV 
четверть – с 03.04. 2017 г. по 29. 05.2017 г. (39 учебных дней);  

Продолжительность учебных четвертей 2-9 классов: 1 –я 
четверть - с 01. 09. 2016 г. по 30.10.2016 г. (51 учебный день); II четверть – с 
07. 11. 2016 г. по 28.12.2016 г. (45 учебных дней); III четверть – с 09.01. 
2017 г. по 26.03.2017 г. (61 учебный день); IV четверть – с 03.04. 2017 г. по 

29.05.2017 г. (47 учебных дня);  
Продолжительность каникулярного времени: 

- осенние каникулы: с 31.10. 2016 г. по 06.11.2016 г. (7 календарных дней); 

- зимние каникулы: с 29.12.2016 г. по 08 .01. 2017 г. (11 календарных дней);  
- дополнительные (февральские) каникулы: (для учащихся 2-9 классов) – с 22 

.02. 2017 г. по 26.02. 2017 г. (5 календарных дней);  
- дополнительные (февральские) каникулы: (для учащихся 1 класса) – с 15.02. 

2017 г. по 26.02. 2017 г. (12 календарных дней); - весенние каникулы: с 27.03.2017 

г. по 03.04. 2017 года (7 календарных дней); 

 

Окончание учебного года: 
В 9 классе– 25 мая;  
В 1-8 классах – согласно годовому учебному плану Праздничные 

дни: 8 марта, 1 мая, 9 мая. 

 

Годовой календарный учебный график 

на 2017 – 2018 учебный год 

 

Начало учебного года – 1 сентября 

Продолжительность учебного года: 

1 класс – 33 учебных недели; 2 – 8 класс не менее 34 учебных недели с учетом периода 

промежуточной аттестации; 

9 класс – 34 – 37 учебных недель с учетом периода проведения государственной 

(итоговой) аттестации. 

 

Продолжительность учебной недели: 1 класс – 5 дней; 2 - 9 класс – 6 дней 

 

Учебные четверти для учащихся 1 – 8 классов: 

I-я четверть – 9 недель: с 01.09.2017г. по 31.10.2017г. (52 учебных дня для учащихся 2-8 

классов;  43 учебных дня для учащихся 1 класса). 

II четверть – с 08.11.2017г. по 29.12.2017г. (45 учебных дней для учащихся 2-8 классов; 38 

учебных дней для учащихся 1 класса). 



III четверть – с 10.01.2018г. по 24.03.2018г. (59 учебных дней для учащихся 2-8 классов;  

44 учебных дня для учащихся 1 класса). 

IV четверть – с 02.04.2018г. по 29.05.2018г. (48 учебных дней для учащихся 2-8 классов; 

40 учебных дней для учащихся 1 класса). 

 

Учебные четверти для учащихся 9 класса: 

 

I-я четверть – 52 учебных дня: с 01.09.2017 г. по 31.10.2017 г.  

II-я четверть – 45 учебных дня: с 08.11.2017 г. по 29.12.2017 г.  

III-я четверть – 59 учебных дня: с 10.01.2018 г. по 24.03.2018 г.  

IV-я четверть – 47 учебных дней: с 02.04.2018 г. по 25.05.2018 г. 

 

Продолжительность каникул – 30 дней: 

 

- Осенние каникулы: с 01.11.2017 г.  по 07.11.2017 г. – 7 календарных дней. 

- Зимние каникулы: с 30.12.2017 г. по 09.01.2018 г. – 11 календарных дней. 

- Дополнительные (февральские) каникулы – с 21.02.2018г. по 25.02.2018г . -  5 

календарных дней для учащихся 2-9 классов. 

- Дополнительные (февральские) каникулы – с 14.02.2018г. по 25.02.2018г. – 12 

календарных дней для учащихся 1 класса. 

- Весенние каникулы – с 26.03.2018г. по 01.04.2018г. – 7 календарных дней. 

 

Начало занятий – 8 час 30 мин., продолжительность урока 45 минут 

 

Расписание звонков: 

 

1. 08.30 – 09.15         перемена 10 минут        2. 09.25 – 10.10  перемена 10 минут 

3. 10.20 – 11.05         перемена 20 минут        4. 11.25 – 12.10  перемена 20 минут 

5. 12.30 – 13.15         перемена 10 минут        6. 13.25 – 14.10  перемена 10 минут 

7. 14.20 – 15.05 

Праздничные дни: 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая. 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации: 10.05.2018 – 27.05.2018 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.4. Система условий реализации ООП в соответствии с требованиями стандарта 

 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной 

программы школы, характеризующий систему условий, содержит: 

- описание организационно-педагогических, кадровых, психолого-педагогических, 

финансовых, материально-технических, информационно-методических условий и 

ресурсов; 

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы основного общего образования 

образовательного учреждения; механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

условий; 

- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

- систему оценки условий. 

 

Основной формой обучения является очная (классно-урочная) система. 

  Организация внеурочной деятельности планируется на вторую половину дня и не 

противоречит требованиям САНПиН: время, отведённое на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки учащихся.  

Реализуемые программы:  образовательная программа  «Школа России» 

 

Кадровые условия реализации ООП НОО 

В совокупности Требований к условиям и ресурсному обеспечению реализации 

основной образовательной программы начального общего образования стержневыми 

являются требования к кадровым ресурсам ввиду их ключевого значения. 

Кадровый потенциал начального общего образования составляют: 

- педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, 

информационно-методические и иные ресурсы реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, управлять процессом личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития 

обучающихся (учащихся) и процессом собственного профессионального развития; 

- руководитель МО начальных классов, заместитель директора ориентированы на 

создание (формирование) системы ресурсного обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, управляющие 

деятельностью начальной школы как единого социокультурного организма, ключевого 

звена развивающего образовательного пространства, способные генерировать, 

воспринимать и транслировать инновационные образовательные идеи и опыт. 

- педагог-организатор, классный руководитель, содействующие развитию личности, 

талантов и способностей, формированию общей культуры обучающихся, расширению 

социальной сферы в их воспитании. 

- педагог-библиотекарь, обеспечивающий интеллектуальный и физический доступ к 

информации, участвующий в процессе воспитания культурного и гражданского 

самосознания, содействующий формированию информационной компетентности 

обучающихся; 

МБОУ Шадринская СОШ на 100% укомплектована педагогическими кадрами для 

реализации ООП НОО, что позволяет проводить обучение в соответствии учебным 

планом. 

Штат педагогических работников начальной школы составляет 12 педагогов. 

Рациональность распределения нагрузки между работниками является оптимальной. 

 

 

Общее 

количество 

педагогов 

Стаж работы Образование 

 

до 

2х 

лет 

 

2-5 

лет 

 

5-10 

лет 

 

10- 

20 

лет 

 

свыше 

20 лет 

 

Высшее 

профес- 

сиональное 

 

Среднее 

профес- 

сиональное 

 

Не имеют 

профес- 

сионального 

образования 

 



16 - 1 1 6 8 14 2 - 

 

Квалификация педагогических кадров ОУ: 

 

 

Количество 

учителей 

начальных 

классов 

 

Имеют квалификационную категорию 

 

 

Высшая 

 

 

Первая 

 

 

Вторая 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

12 - 6 2 3 

 

 

Уровень готовности учителей к реализации образовательных программ: все 

учителя начальных классов прошли повышение квалификации по разным темам:  

Уровень готовности учителей к реализации образовательных программ: все 

учителя НОО и ООО класса  прошли повышение квалификации по разным темам:  
 

 

ФИО должность Наименование пройденных курсов Количе

ство 

часов 

Год 

прохож

дения 

1 Глухова 

Татьяна 

Михайловна 

 

Учитель 

технологи

и, 

географии 

- «Исследовательское обучение на уроках 

технологии как инструмент реализации 

требований ФГОС» 

108 час 2013 г 

 

 

- «Рабочая программа в свете ФГОС: 

создание и контроль» 

8 час 2013 г 

- «Программа воспитания и социализации 

обучающихся на ступени: ООО разработка 

содержания и оценка результативности». 

«Интеграция воспитательной и внеурочной 

деятельности в целях ДНВ школьников»,  

72 час 2014 г 

 

- «Электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии» по теме 

«Тренинг по интернет-безопасности» 

36 час 2015 г 

 - «Карты понятий» как инструмент 

формирования познавательных УУД на 

уроках географии (удостоверение) 

16 час 19-

20.04. 

2016 г  

2 Данилова 

Валентина 

Германовна 

Учитель 

начальных 

классов 

1.- «Организация и содержание 

образовательного процесса в начальной 

школе в условиях реализации ФГОС», 

«Интеграция воспитательной и внеурочной 

деятельности в целях ДНВ школьников» 

72 час  

2012 г 

 

2. «Технология обобщения и описания 

педагогического опыта» 

36 час 2014 г 

   - Методика работы с интерактивной 

доской на уроке 

24 час с 31.10 

– 

02.11.20

16 г 



3 Касимова 

Людмила 

Михайловна 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

- «Технология развития критического 

мышления» 

36 час 2011 г 

- «Интеграция воспитательной и 

внеурочной деятельности школьников в 

условиях реализации ФГОС» 

36 час 2013 г 

 

- «Рабочая программа в свете ФГОС: 

создание и контроль» 

8 час 2015 г 

 

- Проектная и исследовательская 

технологии 

16 час 2016 г 

   - Обучение в сотрудничестве как 

инструмент реализации ФГОС 

24 час с 08.11 

по 10 

ноября 

   - Инновационный ресурс обучения в 

основной школе в условиях введения 

ФГОС 

24 час 12 – 14 

декабр

я 2016 г 

   - Современные образовательные  

технологии в НО и ОО образовании как 

средство реализации требований к 

результатам освоения ООП НОО и ООП 

ООО 

24 час 24.12.20

16 – 

15.04.20

17 г 

4 Мерзлякова 

Анна 

Викторовна 

Учитель 

физики 

- Системно-деятельностный подход в 

преподавании физики при переходе на 

ФГОС (удостоверение) 

36 час 2014 г 

 

- Использование интерактивных методов на 

уроках физики как инструмент 

формирования УУД 

36 час 2014 г 

 

- Интеграция естественно-научного и 

математического образования в контексте 

Концепции математического образования 

8 час 2014 г 

- Формирование методического и 

технологического инструментария 

педагога, обеспечивающего требования 

ФГОС ООО по физике 

36 23.03.20

17 

5 Мерзлякова 

Маргарита 

Антоновна 

Учитель 

истории, 

обществоз

нания, 

ОРК и СЭ, 

географии 

- «Нормативно-правовые и концептуальные 

основы деятельности ОУ»,  

36 час 2011 г 

- «Организационные и содержательные 

аспекты подготовки к ЕГЭ по истории и 

обществознанию» 

36 час 2011 г 

 

- «Воспитательная система школы как 

пространство формирования личностных и 

метапредметных результатов основной 

образовательной программы ОУ» 

72 час 2013 г 

 



- «Составление рабочих программ по 

истории, обществознанию и краеведению» 

8 час  

2014 г 

 

- «ЕГЭ и ОГЭ по географии: вопросы и 

ответы» 

4 час 2016 г 

   - «Обеспечение преемственности в 

преподавании предметных областей 

ОРКСЭ и ОДНКНР» (У) 

16 час 04.11-

05.11.20

16 г 

 2016-17 уч год  -Методика работы с интерактивной 

доской на уроке. 

36 час 12-15 

сентябр

я 2016 г 

   - Современные образовательные  

технологии в НО и ОО образовании как 

средство реализации требований к 

результатам освоения ООП НОО и ООП 

ООО 

24 час 24.12.20

16 – 

15.04.20

17 г 

6 Новоселова 

Светлана 

Петровна 

Учитель 

начальных 

классов, 

математик

и 

  

- «ФГОС НОО и его реализация в УМК 

«Школа России», 

72 час 2012 г 

- «Проектная и исследовательская 

технологии» 

8 час 2013 г 

 

- «Рабочая программа в свете ФГОС: 

создание и контроль» 

8 час 2013 г 

 

- Проектная и исследовательская 

технологии 

16 час 2016 г 

 - Современный урок в начальной школе. 

Проектирование, аспектный анализ и 

самоанализ урока (сертификат) 

40 час 2016 г. 

(май) 

 Метапредметный подход в обучении – 

основа ФГОС ООО 

24 час 07-09 

июня 

2016 г 

 - Методика работы с интерактивной 

доской на уроке 

24 час с 31.10 

– 

02.11.20

16 г 

   - Современные образовательные  

технологии в НО и ОО образовании как 

средство реализации требований к 

результатам освоения ООП НОО и ООП 

ООО 

24 час 24.12.20

16 – 

15.04.20

17 г 

7 Пермитина 

Ираида 

Учитель 

биологии, 

химии, 

- «Социально-педагогическое 

сопровождение учащихся, склонных к 

девиантному поведению при решении задач 

72 час  

2013 г 



Анатольевна географии ФГОС» 

- «Рабочая программа в свете ФГОС: 

создание и контроль»  

8 час 2013 г 

 

- «Преподавание региональной географии в 

контексте ФГОС»  

36 час 2014 г 

 

- «Современный урок химии в контексте 

ФГОС» 

36 час 2015 г 

  - Биологическое образование в условиях 

ФГОС 

24 час 08-10 

июня 

2016 г 

  - Обучение в сотрудничестве как 

инструмент реализации ФГОС 

24 час с 08.11-

10 

ноября 

2016 г 

  - Современные образовательные  

технологии в НО и ОО образовании как 

средство реализации требований к 

результатам освоения ООП НОО и ООП 

ООО 

24 час 24.12.20

16 – 

15.04.20

17 г 

8 Пермитин 

Анатолий 

Николаевич 

Учитель 

технологи

и 

- «Информационные образовательные 

технологии нового поколения. Вводный 

курс» 

 

36 час 2010 г 

 

 

 

- Проектная и исследовательская 

технологии 

16 час 2016 г 

  - Формирующее оценивание результатов 

образовательной деятельности учащихся 

в условиях реализации ФГОС 

(сертификат) 

16 час 04-

05.04. 

2016 г  

 

9 

Сапожникова 

Любовь 

Ивановна 

Учитель 

математик

и 

- «Рабочая программа в свете ФГОС: 

создание и контроль»  

8 час 2013 г 

 

- «Эффективное введение ФГОС НОО и 

ООО в общеобразовательном учреждении. 

Методика преподавания математики» 

108 час 2014 г 

 

- Образование детей с ОВЗ. Нормативно-

правовое обеспечение инклюзивного 

образования 

8 час 2015 г 

  - Реализация деятельностного подхода в 

обучении математике на основе 

использования средств ИКТ. 

Математические конструкторы 

16 час 14.15.04

. 



(удостоверение) 2016 г  

  - Информационная культура педагога 

как условие его профессионального 

развития в условиях реализации ФГОС 

24 час 08-

10.12. 

2016 г 

  - Современные образовательные  

технологии в НО и ОО образовании как 

средство реализации требований к 

результатам освоения ООП НОО и ООП 

ООО 

24 час 24.12.20

16 – 

15.04.20

17 г 

10 Мымрина 

Галина 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

- «Методика использования ИК технологий  

в начальной школе в условиях введения 

ФГОС НОО», 24 час 

 2012 г 

 

- Современный учебный процесс и 

актуальные проблемы развития детей 

младшего школьного возраста в 

соответствии с требованиями ФГОС 

8 час 

 

2013 г 

 

- «Эффективное введение ФГОС НОО и 

ООО в общеобразовательном учреждении» 

72 час 2015 г 

   - Современные образовательные  

технологии в НО и ОО образовании как 

средство реализации требований к 

результатам освоения ООП НОО и ООП 

ООО 

24 час 24.12.20

16 – 

15.04.20

17 г 

11 Касаткина 

Алина 

Ивановна 

Учитель 

английског

о и 

немецкого 

языков 

- «Рабочая программа в свете ФГОС: 

создание и контроль» 

8 час 2013 г 

 

- «Эффективное введение ФГОС НОО и 

ООО в общеобразовательном учреждении. 

Методика преподавания иностранного 

языка» 

72 час 2015 г 

   - Современные образовательные  

технологии в НО и ОО образовании как 

средство реализации требований к 

результатам освоения ООП НОО и ООП 

ООО 

24 час 24.12.20

16 – 

15.04.20

17 г 

12 Шадрина 

Ирина 

Валентиновна 

Учитель 

ИЗО, 

черчения 

- «Эффективное управление введением 

ФГОС ООО и НОО»  

72 час  

2012 г 

- «Социально-педагогическое 

сопровождение учащихся, склонных к 

девиантному поведению при решении задач 

ФГОС» 

72 час 2013 г 

 

- «Рабочая программа в свете ФГОС: 

создание и контроль» 

8 час 2013 г 



 

- «Эффективное введение ФГОС НОО и 

ООО в общеобразовательном учреждении. 

Методика преподавания изодеятельности» 

 

108 час 2014 г 

 

- «Процедура аттестации педагогических 

работников на соответствие занимаемой 

должности» 

 8 час 2014 г 

 

- «Эффективное управление введением 

ФГОС НОО и ООО в общеобразовательном 

учреждении» 

72 час 2015 г 

   - Обучение в сотрудничестве как 

инструмент реализации ФГОС 

24 час с 08.11 

по 10 

ноября 

   - Современные образовательные  

технологии в НО и ОО образовании как 

средство реализации требований к 

результатам освоения ООП НОО и ООП 

ООО 

24 час 24.12.20

16 – 

15.04.20

17 г 

13 Шадрина 

Нелля 

Викторовна 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

- «Эффективное введение ФГОС НОО и 

ООО в общеобразовательном учреждении. 

Методика преподавания русского языка и 

литературы» 

108 час 2014 г 

 

 

 

- «Процедура аттестации педагогических 

работников на соответствие занимаемой 

должности» 

8 час 2014 г 

- Методика обучения анализу текста в 

условиях реализации ФГОС 

(удостоверение) 

24 час 22-

24.03. 

2016 г  

   - Современные образовательные  

технологии в НО и ОО образовании как 

средство реализации требований к 

результатам освоения ООП НОО и ООП 

ООО 

24 час 24.12.20

16 – 

15.04.20

17 г 

14 Юшкова 

Татьяна 

Анатольевна 

Учитель 

музыки, 

ОБЖ 

- «Воспитательная система школы как 

пространство формирования личностных и 

метапредметных результатов основной 

образовательной программы ОУ» 

72 час 2013 г 

- «Рабочая программа в свете ФГОС: 

создание и контроль» 

8 час 2013 г 



- «Использование интерактивных 

технологий в профилактике употребления 

ПАВ» 

8 час 2014 г 

- «Формирование УУД в процессе 

преподавания ОБЖ в соответствие с 

ФГОС» 

36 час 2014 г 

 

- «Электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии» по теме 

«Тренинг по интернет-безопасности» 

36 час 2015 г 

- Современные подходы к профилактике 

употребления ПАВ (справка-

подтверждение) 

16 час 2016 г 

- Развитие музыкальной культуры 

обучающихся в свете требований ФГОС 

36 час 2016 г 

(июнь) 

   - Формирование информационной 

культуры личности в условиях реализации 

ФГОС 

36 час 14-18 

ноября 

2016 г 

   - Современные образовательные  

технологии в НО и ОО образовании как 

средство реализации требований к 

результатам освоения ООП НОО и ООП 

ООО 

24 час 24.12.20

16 – 

15.04.20

17 г 

15 Клячина Ольга 

Викторовна 

Учитель 

физическо

й 

культуры 

- Современные образовательные  

технологии в НО и ОО образовании как 

средство реализации требований к 

результатам освоения ООП НОО и ООП 

ООО 

24 час 24.12.20

16 – 

15.04.20

17 г 

   ИКТ-компетентность педагога и 

практические вопросы внедрения и 

эксплуатации информационной системы 

образовательного учреждения в 

соответствии с требованиями ФГОС 

3 час 14.03.20

17 г 

 

 

 

Перспективный план прохождения аттестации педагогов работающих в 5-6 классах 

МБОУ Шадринская  СОШ 

№ 

п/п 

ФИО преподавателя Категор

ия  

Дата последней 

аттестации 

Предмет, по 

которому  

аттестовался 

Срок 

прохожде

ния 

аттестаци

и 

1 Быкова Елена 

Владимировна 

СЗД 02.02.2015 г 

Приказ №6/1 

Информатика Январь 

2015 г 

2 Глухова Татьяна СЗД Приказ от Технология 2019 



Михайловна 24.11.2017 г.  

№ 181/1 

 

3 Касимова Людмила 

Михайловна 

Высшая    

Приказ от 

02.06.2017 г.№ 12-а 

Русский язык и 

литература 

2022 

4 Мерзлякова Анна 

Викторовна 

Первая  16.03.2015 г 

Приказ №1 

Физика Январь 

2020 г. 

5 Мерзлякова Маргарита 

Антоновна 

Первая 15.01.2013 г 

Приказ от 

19.02.2013 г. № 5-а 

История и 

обществознани

е 

Декабрь 

2018 г. 

7 Пермитина Ираида 

Анатольевна 

Первая 16.03.2015 г 

Приказ №1 

Биология, 

химия 

Январь 

2020 г. 

8 Пермитин Анатолий 

Николаевич 

СЗД 16.02.2015 г 

Приказ 10/1 

Технология  

9 Клячина Ольга 

Викторовна 

Без 

категори

и 

 Физическая 

культура 

Октябрь 

2018 г 

10 Данилова Валентина 

Германовна 

Первая  16.03.2015 г 

Приказ №1 

Учитель 

начальных 

классов 

Январь 

2020 г 

11 Новоселова Светлана 

Петровна 

Первая  16.01.2012 

Приказ от  

16.02.2012 г. № 4-а 

Учитель 

начальных 

классов 

Ноябрь – 

декабрь 

2016 г. 

12 Сапожникова Любовь 

Ивановна 

СЗД Приказ от 

24.11.2017 г.  

№ 181/1 

Математика Ноябрь 

2017 г 

13 Шадрина Ирина 

Валентиновна 

СЗД 16.02.2015 г 

Приказ 10/1 

Изобразительн

ое искусство 

Март – 

апрель 

2016 г. 

(первая) 

14 Шадрина Нелля 

Викторовна 

СЗД 16.02.2015 г 

Приказ 10/1 

Русский язык и 

литература 

Ноябрь  

2015 г.  

(первая) 

15 Юшкова Татьяна СЗД 15.03.2013 г Учитель   



Анатольевна Приказ  

от 08.04.2013  г. № 

21-а 

(Музыка) 

16 Мымрина Галина 

Викторовна 

СЗД  Приказ от 

24.11.2017 г  

№ 181/1 

Учитель 

начальных 

классов 

 

17 Касаткина Алина 

Ивановна 

СЗД Приказ от 

25.12.2015 г 

№56 

Учитель  

(Иностранный 

язык) 

 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников 

 

Критерии оценки Содержание критерия 

Достижение 

обучающимися 

личностных 

результатов 

 

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, 

личностные качества; сформированность основ гражданской 

идентичности. 

Достижение 

обучающимися 

метапредметных 

результатов 

Освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями. 

Достижение 

обучающимися 

предметных 

результатов 

 

Освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт 

специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а 

также система основополагающих элементов научного знания, 

лежащих в основе современной научной картины мира. 

 

Показатели  отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том 

числе формирования УУД (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных), а также активность и результативность их участия во внеурочной 

деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных, 

проектах, школьном самоуправлении. При оценке качества деятельности педагогических 

работников учитывается востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) 

учениками и родителями; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение педагогического опыта; повышение уровня профессионального 

мастерства; работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся, руководству их проектной деятельностью; 

взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса и др. 



Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации Стандарта: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии Стандарта общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно – методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач Стандарта. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению Стандарта 

начального общего образования является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований Стандарта. 

План методической работы включает следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям Стандарта. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами Стандарта. 

3. Заседания методических объединений учителей по проблемам введения Стандарта. 

4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательного учреждения. 

5. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения Стандарта и Новой системы оплаты труда. 

6. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, открытых уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации 

Стандарта. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в 

разных формах: административные совещания, заседания педагогического и 

методического советов. Для реализации ООП начального общего образования в 

образовательном учреждении имеется коллектив специалистов, выполняющих следующие 

функции. 

Психолого-педагогические условия обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования Требованиями Стандарта к 

психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной программы 

основного общего образования являются: 

- обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

- обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

Достижение планируемых результатов, реализация содержания и организация 

образовательного процесса, ориентированных на формирование общей культуры, 

духовно-нравственного, гражданского, социального, личностного и интеллектуального 

развития, саморазвития и самосовершенствования обучающихся, обеспечивающих их 

социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья возможно только в ситуации создания развивающей образовательной среды.  

Содержательные характеристики образовательной среды школы определяются теми 

внутренними задачами, которые конкретная школа ставит перед собой. Набором этих 

задач определяются внешние характеристики образовательной среды. К ним можно 

отнести: 

- критерии: содержательные (уровень и качество культурного содержания); 

- процессуальные (стиль общения, уровень активности); 

- результативные (развивающий эффект). 

Психолого-педагогические ресурсы и условия для создания образовательной среды, 

адекватной целям и задачам, содержат: 



1. Портрет педагога, готового к осуществлению предложенных в основной 

образовательной программе совокупности педагогических задач, как основного условия 

реализации идей ФГОС второго поколения. 

2. Предложения по формированию педагогической компетентности (возможности для 

профессионального развития и повышения квалификации педагогических работников). 

3. Предложения по формированию педагогической компетентности в условиях 

обеспечения преемственности. 

В Учреждении в соответствии с нормативными документами обозначены основные 

направления психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС НОО: 

- психологическое просвещение обучающихся, их родителей, педагогических работников 

и администрации в вопросах психологических знаний, а также создание условий для 

полноценного личного развития и самоопределения обучающихся, своевременного 

предупреждения возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта; 

- психологическая профилактика явлений дезадаптации обучающихся, разработка 

конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям по оказанию помощи в 

вопросах воспитания, обучения и развития; 

- психологическая диагностика для углубленного психолого-педагогического изучения 

обучающихся на протяжении всего периода обучения, определения индивидуальных 

способностей и склонностей личности, ее потенциальных возможностей в процессе 

воспитания и обучения, развитии, социальной адаптации; 

- психологическая коррекция через активное воздействие на процесс формирования 

личности в детском возрасте и сохранение ее индивидуальности, осуществляемое на 

основе тесного взаимодействия всех служб ОУ; 

- консультативная деятельность через оказание помощи обучающимся, их родителям, 

педагогическим работникам и администрации ОУ в вопросах развития, воспитания и 

обучения. 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование 

(приложение «План ФХД»). Объём действующих расходных обязательств отражается в 

задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных 

услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

Стандартов общего образования (приложение «Муниципальное задание»). Задание 

учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых 

образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на 

эти цели средств бюджета. Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации 

основной образовательной программы основного общего образования осуществляется на 

основе нормативного классно-урочного финансирования. Региональный расчётный 

норматив покрывает следующие расходы на год: 

 • оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления;  

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

 • иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. Формирование фонда 

оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в пределах объёма средств 

образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в соответствии 

с региональным расчётным нормативом, количеством обучающихся и соответствующими 

поправочными коэффициентами. 



Фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Значение стимулирующей доли определяется 

общеобразовательным учреждением самостоятельно (Приложение «Положение об оплате 

труда»). Образовательное учреждение самостоятельно определяет:  

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 • соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно- управленческого 

и учебно-вспомогательного персонала;  

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;  

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. В распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие органов 

самоуправления (Управляющий Совет).  

Оснащение и укрепление материально-технической базы в рамках модернизации 

образования в МБОУ Шадринская  СОШ 

Для обеспечения требований ФГОС ООО на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования образовательное учреждение: 

проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой 

позиции; 

устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

 ООП ООО; 

определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

 ООП ООО; 

соотносит необходимые затраты с региональным и (или) муниципальным графиком 

внедрения ФГОС ООО и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательного учреждения; 

разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие 

осуществляться на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, 

клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе 

образовательного учреждения(учреждения дополнительного образования, ДЮСШ и 

др.);привлекает в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в 

области образования, дополнительные финансовые средства за счет добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

 

Материально - технические условия реализации 

 основной образовательной программы 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования ФГОС ООО, требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также: 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и 

науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, на 2013/2014 учебный год, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от  19 декабря 2012 г. N 1067; 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 28 декабря 2010 г. № 2106 г. Москва "Об утверждении федеральных 



требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников"; 

Письмо Минобрнауки РФ от 24.11.2011 N МД-1552/03 "Об оснащении 

общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием" 

(вместе с "Рекомендациями по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и 

учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для реализации федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) основного общего образования, 

организации проектной деятельности, моделирования и технического творчества 

обучающихся"); 

Письмо Департамента государственной политики в сфере образования от 01.04.2005г. № 

01-417 «О перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения 

общеобразовательных учреждений»;  

Здание школы, введенное в эксплуатацию в 1979 г, имеет проектную 

наполняемость 120 человек. Общая площадь помещений 1709 м
2
, в расчете на 1 ученика – 

16,6м
2
, из них площадь учебная – 574 м

2
, в расчете на 1 ученика – 5,6 м

2
.  В школе 

имеются центральное газовое отопление, холодное водоснабжение, канализация, 11 

кабинетов, спортзал, столовая, библиотека (школьная+сельская) 

 

Таблица. Общие сведения о материально-технической базе школы 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных кабинетов Количество  Количество 

посадочных мест в 

кабинете 

1 Кабинет начальных классов 3 38 

2 Кабинет информатики 1 12 

3 Кабинет химии, биологии 1 12 

4 Кабинет математики, физики 1 12 

5 Кабинет технологии 1 12 

6 Кабинет русского языка и литературы, 

ИЗО 

1 12 

7 Кабинет истории и обществознания 

 ОБЖ 

1 14 

8 

9 Спортзал 1 14 

10 Лаборантская 2  

11 Библиотека  с читальным залом 1 15 

12 Столовая  1 70 

13 Учительская 1 10 

14 Кабинет администрации 1 1 

 

В начальной школе 3 кабинета, 2 кабинета оснащены автоматизированным рабочим 

местом учителя, все имеют доступ в Интернет, оснащены интерактивными досками и 

другим необходимым оборудованием. Имеется библиотека, спортзал, спортивная игровая 

площадка. 



Спортзал площадью 144 кв. м. Он оборудован для проведения занятий  по лёгкой 

атлетике, спортивным играм (баскетбол,  волейбол). Имеются отдельные раздевалки для 

девочек и мальчиков. Рядом со школой расположена спортивная площадка, на которой 

оборудована прыжковая яма,  футбольная площадки, турники, полоса препятствий. 

В школе имеется  пищеблок, реконструкция которого проведена в 2007 году, и 

столовая на 48 посадочных мест.  

Общая площадь территории школы 0,78 га, из них пришкольный участок 0,5 га, где 

выращиваются овощи  для школьной столовой.  Имеется смородиновый и яблоневый сад, 

на территории школы разбиты цветники, опытный участок. 

Согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 для осуществления образовательной деятельности, 

активной деятельности, отдыха, питания учащихся, внеурочной деятельности в школе 

созданы безопасные и комфортные условия для всех участников образовательной 

деятельности. 

Образовательный процесс в школе осуществляется в соответствии с годовым 

календарным графиком, рассмотренным на августовском педсовете и утвержденным 

директором школы.  

Продолжительность учебного года:  1 класс – 33 учебные недели, 2-9 классы –  не 

менее 34 учебные недели с учетом периода проведения промежуточной аттестации.  

Продолжительность уроков в 1 классе – 35 минут в первом полугодии и 40 минут во 

втором полугодии, во 2-9 классах – 45 минут.  Режим работы в 1  классе  - 5-дневная 

учебная неделя, во 2-9 классах – 6-дневная учебная неделя.  Продолжительность перемен 

между уроками не менее 10 минут с организацией двух перемен по 20 минут после 3 и 4 

уроков. 

Горячим питанием в школе охвачено 98 % учащихся. Из них 23 учащихся из 

многодетных семей (16 семей), 1 ученика из малообеспеченной семьи. Указанные 

категории имеют соответствующие документы и в школе питаются бесплатно. 

Бесплатные горячие завтраки получают учащиеся 1-4 классов. 

Родительская плата составляет в среднем 600 -800 рублей в месяц. 

Режим питания: 

 Завтрак – 09.15-09.30  

 Обед для учащихся 5-9 классов – 11.05-11.25 

 Обед для учащихся 1-4 классов – 12.10-12.30 

Качество питания удовлетворительное. 

В школе контрольно-пропускной режим в дневное время осуществляется через 

дежурство гардеробщика, в ночное время – через дежурство сторожа. 

В целях противопожарной безопасности установлена АПС и молниезащита школы, 

имеется заземление. 

С учащимися проводятся классные часы, уроки ОБЖ по правильным действиям в 

условиях ЧС. 

Не реже 1 раза в четверть проходят тренировки по эвакуации сотрудников и 

учащихся школы при возникновении ЧС. 

Полный капитальный ремонт здания школы не проводился, в разные годы 

проводилась замена пола в кабинетах и спортивном зале, отопительных труб, кровли. В 

2012-2013 учебном году проведен  капитальный ремонт спортзала - пол. Ежегодно 

проводится косметический ремонт всех помещений школы.  

 

Техника: 

-          автобус - ПАЗ 3205370; 

Информационно-техническое оснащение образовательного процесса в образовательном 

учреждении. 

 Все кабинеты пролицензированы в 2012 году. 

 Школьная столовая оборудована всеми необходимыми цехами,  рассчитана на 

48 посадочных мест. 

Перечень оргтехники компьютерного класса 

Тип техники Год установки 

Персональный компьютер 4 шт. 2011 

Сканер Mustek 1248UB 2002 



МФУ Samsung SCX-4220 2011 

Перечень оргтехники начального класса. 

Тип техники Год установки 

Персональный компьютер 2012 

Ноутбук 2012 

Интерактивная доска 2012 

Проектор 2012 

 Перечень оргтехники кабинета № 4. 

Тип техники Год установки 

Ноутбук 1 шт 2011 

Перечень оргтехники кабинета № 6. 

Тип техники Год установки 

Ноутбук 1 шт 2012 

Перечень оргтехники кабинета № 9 

Тип техники Год установки 

Персональный компьютер 2012 

Ноутбук 1 шт. 2012 

 Перечень оргтехники в библиотеке. 

Тип техники Год установки 

Моноблок 2 шт. 2012 

  

 Компьютерные программы 

Вид программы 
Наименование 

программы 
Кем разработана Где применяется 

Операционная 
Windows XP 

Professional 2002 
Корпорация Microsoft 

Образовательный 

процесс 

Операционные 

системы 
Windows 7 Professional Корпорация Microsoft 

Образовательный 

процесс 

Программные 

оболочки 

TC XP 

WinComander 
Корпорация Microsoft Уроках 

Информационные 

технологии 

MS Office 2003 

MS Office 2007 

MS Office 2010 

Корпорация Microsoft 
Уроках, во 

внеклассной работе 

Браузеры 
IE 7.0 

Mozilla Firefox 
Корпорация Microsoft 

Уроках, во 

внеклассной работе 

Системы 

программирования 
QBasic Корпорация Microsoft 

Уроках, 

факультативах, 

кружках 

Графические 

редакторы 

 Macromedia Flash 

10.0, Acrobat 
Корпорация Microsoft 

Образовательный 

процесс, уроки 

Антивирусные 

программы 

Avast 

  
  

Образовательный 

процесс 

Электронная почта OE 6.0 Корпорация Microsoft 
На уроках, во 

внеклассной работе 

Архиваторы WinRAR, WinZip, Корпорация Microsoft 
На уроках, во 

внеклассной работе 

 

  

В зимний период для лыжной подготовки учащихся на территории школы прокладывается 

лыжня. В непосредственной близости от школы находится  поле, которое школа также 

задействует для проведения учебных занятий физической культурой. 

 

К недостаткам можно отнести недостаточное количество ПК в сфере обучения (особенно 

в предметных кабинетах), нехватка интерактивного и проекционного оборудования 

 

 

http://www.besplatnyeprogrammy.ru/firefox.html


Учебно-методические и  информационные ресурсы обеспечения  

реализации ООП ООО 

 

Учебно-методические условия реализации ООП ООО 

Информационно-методические ресурсы обеспечения реализации ООП НОО 

составляют: 

- информационно-методические ресурсы обеспечения управленческой деятельности 

администратора начального общего образования (ФГОС ООО, Базисный учебный план, 

примерные (базисные) учебные планы по предметам, образовательная программа, 

программа развития универсальных учебных действий, материалы о личностном развитии 

обучающихся, модели аттестации учащихся и т.д.); 

- информационно-методические ресурсы обеспечения учебной деятельности 

обучающихся, печатные и электронные носители учебной (образовательной) информации, 

мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д.; 

- информационно-методические ресурсы обеспечения образовательной деятельности 

обучающих (учителей начальных классов) печатные и электронные носители научно-

методической, учебно-методической, психолого-педагогической информации, 

программно-методические, инструктивно-методические материалы, цифровые 

образовательные ресурсы и т.д.). 

Условиями формирования и наращивания необходимых и достаточных 

информационно-методических ресурсов образовательных учреждений начального общего 

образования являются системные действия администраторов начального общего 

образования, органов управления образованием на муниципальном, региональном и 

федеральном уровнях в пределах своей компетенции по выполнению настоящих 

требований, по объективной оценке этих ресурсов и осуществлению в соответствующих 

случаях коррекционных мероприятий. 

Основными нормативными документами, определяющими требования к 

информационно-методическим ресурсам образовательного учреждения начального 

общего образования, являются: 

- Перечень рекомендуемой учебной литературы (УМК); 

- Список цифровых образовательных ресурсов. 

 

 1. Компоненты информационно-методических ресурсов обеспечения реализации 

основной образовательной программы начального общего образования:  

1. Книгопечатная продукция  

Учебно-методические комплекты (УМК) для 1-4 классов:  

- ФГОС НОО, образовательная программа, учебные программы, пособия для учителя,  

дидактические материалы, КИМы;  

- учебники, рабочие тетради, пособия для учащихся.  

Учебный план.  

Примерный (базисный) учебный план по предметам.   

Примерная программа развития универсальных учебных действий.  

Модели итоговой аттестации учащихся начальной школы.  

Модели мониторинговых исследований  личностного развития  учащихся начальной 

школы (развития личности учащихся) на основе освоения способов деятельности.  

Модель мониторинга процесса достижения планируемых результатов образования в 

начальной школе.  

Каталог цифровых образовательных ресурсов и образовательных ресурсов сети Internet.  

Научно-методическая, учебно-методическая, психолого-педагогическая литература по 

вопросам  развивающего образования, деятельностной образовательной парадигмы, 

достижения современных результатов образования, организации мониторинга 

личностного развития обучающихся.  

Инструкции, технологические карты для организации различных видов деятельности 

ученика.  

Научно-популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с основным 

содержанием обучения по предметам  учебного плана.  

Детская справочная литература (справочники, атласы-определители, энциклопедии и т.п.) 

об окружающем природном и социальном  мире, детская художественная литература.  



2. Печатные пособия. 

Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в соответствии с 

основными темами учебной программы.   

Карточки с заданиями.   

Портреты деятелей литературы и искусства, исторических, политических деятелей в 

соответствии с образовательной программой.   

Хрестоматии, сборники.  

Схемы (схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, 

человека).  

Плакаты (плакаты по основным темам естествознания: природные сообщества, леса, луга, 

сада, озера и т.п.;  

Географическая карта России. Географическая карта региона. Географическая карта  

страны  изучаемого языка.   

Дидактический раздаточный материал.   

3. Демонстрационные пособия. 

Объекты, предназначенные для демонстрации.    

Наглядные пособия.  

Объекты и пособия, сопровождающие учебно-воспитательный процесс.  

4. Экранно-звуковые пособия. 

Презентации основных тем учебных предметов.  

Аудиозаписи в соответствии с учебной программой, в том числе аудиозаписи 

художественного исполнения изучаемых произведений.  

Аудиозаписи по музыке.  

Аудиозаписи по литературным произведениям.  

иллюстрации к литературным произведениям.   

5. Цифровые образовательные ресурсы. 

Цифровые информационные источники по тематике предметов учебного плана:  

-  тесты;   

- статические изображения;   

- динамические изображения;   

- анимационные модели;   

Обучающие программы.   

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является  

чёткое взаимодействие всех участников образовательного процесса. 

Сетевой график (дорожная карта по формированию необходимой системы условий) 

№ Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные Контроль за 

состоянием 

системы 

условий 

1. Организационное обеспечение введения ФГОС НОО 

1.1 Внесение изменений и 

дополнений в основную 

образовательную 

программу начального 

общего образования 

По мере 

необходимо 

сти 

Шадрина И.В., 

зам. директора 

Приказ о 

внесении 

изменений и 

дополнений в 

ООП НОО 



1.2 Разработка и  реализация 

системы   мониторинга 

образовательных 

потребностей обучающихся 

и родителей по 

использованию часов 

вариативной части 

учебного плана и 

внеурочной деятельности 

Ежегодная 

корректиров ка 

Шадрина И.В., 

зам. директора  

Справка о 

результатах 

мониторинга 

1.2 Участие в семинарах и 

конференциях по 

проблемам введения ФГОС 

НОО 

В 

соответстви и с 

планом-

графиком 

Учителя-

предметники 
Предложения  по совершенствованию деятельности ОУ по реализации ФГОС НОО 

1.4 Разработка плана-графика 

реализации ФГОС НОО на 

следующий учебный год 

Май-июнь Шадрина И.В., 

зам.директора 

Проект плана-

графика 

реализации 

ФГОС НОО на 

следующий 

уч.год 

2. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС НОО 

2.1 Приведение должностных 

инструкций работников ОУ 

а соответствие с 

требованиями 

Профессионального 

стандарта педагога 

2017 г. Сапожникова 

Л.И., директор 

школы 

Приказ об 

утверждении 

должностных 

инструкций 

работников ОУ 

2.3 Определение списка 

учебников и учебных 

пособий, используемых в 

образовательном  процессе 

в соответствии со 

Стандартом 

Ежегодно Шадрина И.В., 

зам.директора, 

Курочкина 

Т.А., 

библиотекарь 

Внесение 

списка 

учебников и 

учебных 

пособий в ООП 

НОО 

2.4 Разработка и корректировка

 уч

ебного плана 

Ежегодно Шадрина И.В., 

зам.директора 

Приказ о 

утверждении 

ООП НОО 

изменений и 

дополнений  

2.5 Разработка и 
корректировка рабочих 

программ учебных 

предметов, курсов 

Ежегодно Учителя 

начальных 

классов, 

Шадрина И.В., 

Зам директора 

Справка о 

рабочих 

программах  

Приказ об 

утверждении 

рабочих 

программ 



2.6 Разработка и 
корректировка годового 

календарного учебного 

графика 

 

 

 

 

 

Ежегодно Сапожникова 

Л.И., директор 

школы 

Приказ об 

утверждении 

годового 

календарного 

учебного 

графика 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Финансово-экономическое обеспечение введение ФГОС НОО 

3.1 Определение и 
корректировка объёма 

расходов, необходимых для 

реализации ООП и 

достижения планируемых 

результатов, а также 

механизма  их 

формирования 

Ежегодно Сапожникова 

Л.И., директор 

школы 

Бюджетная 
смета 

3.2 Разработка локальных 

актов (внесение изменений 

в них), регламентирующих 

установление заработной 

платы работников ОУ, в 

том числе стимулирующих 

надбавок и доплат 

Ежегодно Сапожникова 

Л.И., директор 

школы 

Приказ об 
утверждении 

3.3 Заключение 

дополнительных 

соглашений к трудовому 

договору   с 

педагогическими 

работниками с  учетом 

участия в  процессе 

реализации ФГОС НОО 

Ежегодно Сапожникова 

Л.И.,  директор 

школы 

Соглашения с 
педагогическим

и работниками 

4. Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО 

4.1 Анализ кадрового 

обеспечения введения и 

реализации Стандарта 

Ежегодно Сапожникова 

Л.И., директор 

школы 

Красноперова 

О.П. 

, зам.директора 

Справка

 

заместителя 

директора 

4.2 Создание (корректировка) 

плана-графика повышения 

квалификации, 

переподготовки 

педагогических  и 

руководящих работников 

ОУ в связи с введением 

Стандарта 

Ежегодно Сапожникова 

Л.И., директор 

школы 

Приказ об

 утвер

ждении плана-

графика 

повышения 

квалификации, 

переподготовк

и 

педагогических 

  и  

 

руководящих 

 работ

ников ОУ 



4.3 Разработка и 
корректировка плана 

научно-методической 

работы (внутришкольного 

повышения  квалификации) 

Ежегодно Шадрина И.В., 

руководитель 

МО, 

учителя 

Включение  

плана  

в годовой план 

работы МО 

 с ориентацией на проблемы 

введения Стандарта 

 начальн

ых 

классов 

 
 

5. Информационное обеспечение введение ФГОС НОО 

5.1 Размещение на  сайте 

школы информационных 

материалов о введении 

Стандарта 

Систематическ

и в 

течение 

года 

Сапожникова 

Л.И. директор 

школы 

Шадрина 

И.В.,зам.дирек

тора 

Материалы 
сайта 

5.2 Широкое информирование 

родительской 

общественности о 

реализации ФГОС НОО 

Систематичес

ки 

Сапожникова 

Л.И., директор 

школы 

Шадрина И.В., 

зам.директора 

Материалы 
сайта 

5.3 Обеспечение публичной 

отчётности ОУ о ходе и 

результатах реализации 

ФГОС НОО 

Июнь Сапожникова 

Л.И., директор 

школы 

Составление 

отчета и 

размещение на 

сайте школы 

5.4 Разработка рекомендаций 

для педагогических 

работников: 

- по организации 

внеурочной деятельности; 

- по организации текущей и 

итоговой оценки 

достижения планируемых 

результатов; 

- по использованию 

ресурсов времени для 

организации домашней 

работы обучающихся; 

- по использованию 

интерактивных технологий 

Ежегодно Шадрина И.В, 

зам.директора, 
учителя 
начальных 
классов 

Приказ об 
утверждении 

6. Методическое обеспечение введение ФГОС НОО 

6.1 Анализ   учебно-

методического обеспечения 

образовательного процесса 

в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО 

Ежегодно 

начало года 

окончание 

года 

Курочкина Т.А 

библиотекарь, 

учителя 

начальных 

классов 

Заявка  

на

 приоб

ретение 

литературы 

апрель, май 

6.2 Создание электронного 

банка разработок учителей 

Систематич 

ески 

Шадрина И.В. 

зам.директора, 

учителя 

начальных 

классов 

Электронный 

банк 

разработок 



6.3 Освещение тем,  связанных 

с ФГОС НОО  на 

заседаниях  МО, 

информационных 

совещаниях и педсоветах 

В 
соответстви и с 

планом работы 

МО 

Шадрина И.В, 

руководитель 

МО 

Обобщение  

 

 

опыта  и методические рекомендации  для учителей ОУ, материалы для сайта и электронного банка 

6.4 Организация 

индивидуального 

консультирования учителей 

По 

требованию 

Шадрина И.В 

зам.директора,  

руководитель 

МО 

 

7
. 

Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО 

7.1 Анализ материально-

технического обеспечения 

введения и реализации 

ФГОС НОО 

Ситематическ

и 

Сапожникова 

Л.И. директор 

школы, 

Шадрина И.В., 

зам. директора 

Аналитическая 
справка 

7.2 Обеспечениесоответствия 

материально-технической 

базы ОУ требованиям 

Стандарта 

По мере 

необходимости 

Сапожникова 

Л.И., директор 

школы 

 

Аналитическая 
справка 

7.3 Обеспечениесоответствия 

санитарно-гигиенических 

условий требованиям 

Стандарта 

По мере 

необходимости 

Сапожникова 

Л.И., директор 

школы 

Аналитическая 
справка 

7.4 Обеспечение соответствия 

условий реализации ООП 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда 

работников ОУ 

По мере 

необходимости 

Сапожникова 

Л.И., директор 

школы 

Аналитическая 
справка 

7.5 Обеспечение соответствия 

информационно- 

образовательной среды 

требованиям Стандарта 

 Сапожникова 

Л.И., директор 

школы, 

Шадрина И.В, 

зам.директора 

Аналитическая 
справка 

 

Контроль за состоянием системы условий реализации основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями стандарта 

№ 

п/п 

 

Объект контроля Субъект 

контроля 

 

Сроки 

контроля 

 

Методы сбора 

информации 

 

1 Степень освоения педагогами 

новой образовательной 

программы 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

октябрь 

 

Собеседование с 

педагогами, 

изучение 

Документации 

2 Степень обеспеченности 

необходимыми материально- 

техническими ресурсами 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Август Изучение 

документации 

 

3 Проект образовательной 

программы школы: 

- разработка предметных 

образовательных программ; 

-разработка модели внеурочной 

Заместитель 

директора по 

УВР, члены 

рабочей 

группы 

июль, 

август 

 

Изучение 

документации, 

круглые столы, 

диспуты, 

собеседования 



деятельности; 

- разработка планируемых 

результатов; 

- разработка учебного плана; 

-разработка программы 

духовно-нравственного 

развития и воспитания; 

-разработка программы 

формирования культуры 

здорового образа жизни; 

- разработка системы оценки 

планируемых результатов 

освоения программы начального 

образования. 

  

4 Работа по систематизации 

имеющихся и вновь 

создаваемых материалов 

администрация 

школы, 

учителя 

начальных 

классов 

 

Май Учителя 

начальных 

классов 

 

5 Приведение нормативной базы 

школы в соответствие с 

требованиями ФГОС 

директор Июнь Изучение 

Документов 

 

6 Определение межпредметных 

навыков обучающихся 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель МО 

 

в течение 

года 

Изучение 

документации, 

собеседование 

7 Мониторинг сформированности 

УУД обучающихся 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель МО 

Май Тестирование 

 

8 Повышение квалификации всех 

учителей 

начальных классов 

Заместитель 

директора по 

УВР 

По 

графику 

 

Собеседование 

 

9 Проведение работ по 

укреплению 

материально-технической базы 

школы 

директор постоянно 

 

 

 

Планируемый результат реализации  программы по отработке механизмов по 

введению ФГОС 

-разработана нормативно-правовая база школы в соответствии с требованиями ФГОС; 

-разработаны механизмы, призванные обеспечить организационное, научно-методическое 

и информационное сопровождение введения ФГОС; 

-определена оптимальная модель образовательного процесса, обеспечивающая 

организацию внеурочной деятельности учащихся; 

-осуществлено повышение квалификации учителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

Перечень рабочих программ 

 

Выписка из приказа  

 30.08.2016года                                                                                                                                                  

№ 80 

  

 «Об утверждении основной образовательной программы,  рабочих программ 

педагогов на 2016 – 2017 учебный год»  

П. 6. Утвердить рабочие программы следующих педагогов, реализующих федеральные 

государственные образовательные стандарты начального общего образования на 2016 – 

2017 учебный год: 

№ 

п/п 

Название рабочей программы 

НОО 

Класс  Количество 

недельных 

часов 

ФИО преподавателя 

 Учебные предметы:    

1 Русский язык 

 

1 5 Мымрина Г.В. 

2 5 Новоселова С.П. 

 Данилова В.Г. 3 5 

4 5 Данилова В.Г. 

2 Литературное чтение 1 4 Мымрина Г.В. 

2 4 Новоселова С.П. 

Данилова В.Г. 3 4 

4 4 Данилова В.Г. 

3 Английский язык 2 2  

Касаткина А.И. 3 2 

4 4 2 

 

5 

Математика 1 4 Мымрина Г.В. 

2 4 Новоселова С.П. 

Данилова В.Г. 3 4 

4 4 Данилова В.Г. 

 

7 

Окружающий мир 1 2 Мымрина Г.В. 

2 2 Новоселова С.П. 

Данилова В.Г. 3 2 

4 2 Данилова В.Г. 

 

8 

Музыка  1 1  

Юшкова Т.А. 2 1 

3 1 

4 1 

 

 

9 

 

Изобразительное искусство 

1 1  

Шадрина И.В. 2 1 

3 1 

4 1 

 

 

10 

 

Технология  

1 1  

Глухова Т.М. 2 1 

3 1 

4 1 

11  

Физическая культура 

1 3  

Клячина О.В 2 3 

3 3 

4 3 

Факультативные курсы: 

 

11 

 

Информатика  

2 1  

Касаткина А.И. 3 1 

4 1 



12 ОРКСЭ (Основы православной 

культуры) 

     4 1 Мерзлякова М.А. 

 

13 

 

Краеведение  

2 1  

Мымрина Г.В. 3 1 

4 1 

13 Я – исследователь 3 1 Данилова В.Г. 

Внеурочная деятельность: 

14 Что? Где? Когда? 1 1 Новоселова С.П. 

15 Информационная культура 2,3 1 Юшкова Т.А. 

16 Спортивные  игры 1,2,3,4 1 Клячина О.В 

17 Растим здоровыми 1 1 Мымрина Г.В. 

18 Театр  1,3,4 1 Данилова В.Г. 

19 Развитие речи 4 1 Касимова Л.М. 

 

Приложение  

Перечень учебников, используемых в 2016-2017 учебном году в 1-4 классе по 

ФГОС 

Учебный 

предмет 

Кла

сс   

Планир

уемое  

кол-во 

уч-ся в 

классе 

Автор Наименование 

учебника 

Издательство  Год 

издани

я 

Русский язык 1 9 Канакина В.П Русский язык Просвещение  2011 

2 8 Канакина В.П Русский язык Просвещение 2011 

3 8 Канакина В.П. Русский язык Просвещение  2012 

4 4 Канакина В.П. Русский язык Просвещение  2014 

Математика  1 9 Моро М.И. Математика  Просвещение  2011 

2 8 Моро М.И. Математика  просвещение 2011 

3 8 Моро М.И. Математика  Просвещение  2012 

4 4 Моро М.И. Математика  Просвещение  2014 

Английский 

язык 

2 8 Кузовлев В.П.  Английский  

язык 

Просвещение  2013, 

2014 

3 8 Кузовлев В.П. Английский 

язык 

Просвещение  2013, 

2014 

Литературное 

чтение  

1 9 Климанова 

Л.Ф. 

Литературное 

чтение 

Просвещение 2011 

2 8 Климанова 

Л.Ф. 

Литературное 

чтение 

Просвещение 2011 

3 8 Климанова Л.Ф  Литературное 

чтение 

Просвещение  2012 

4 4 Климанова Л.Ф  Литературное 

чтение 

Просвещение  2014 

Окружающий 

мир 

1 9 Плешаков А.А. Окружающий 

мир 

Просвещение 2011 

2 8 Плешаков А.А. Окружающий 

мир 

Просвещение  2011 

3 8 Плешаков А.А. Окружающий 

мир 

Просвещение  2012 

4 4 Плешаков А.А. Окружающий 

мир 

Просвещение  2014 

 

Информатика  

2 8 Семенов А.Л. Информатика  Баланс 2013 

3 8 Семенов А.Л. Информатика  Баланс 2013 

4 4 Семенов А.Л. Информатика  Баланс 2013 

Технология  1 9 Роговцева Н.И. Технология  Просвещение  2011 

2 8 Роговцева Н.И. Технология  Просвещение  2011 



3 8 Роговцева Н.И. Технология Просвещение  2012 

4 4 Роговцева Н.И. Технология Вентана - 

граф 

2014 

Изобразитель

ное искусство 

 

 

1 9 Неменская Л.А. Изобразительн

ое искусство 

Просвещение   2012 

2 8 Коротеева Е.И. Изобразительн

ое искусство 

Просвещение  2012 

3 8 Горяева Н.А. Изобразительн

ое искусство 

Просвещение   2012 

4 4 Неменский 

Б.М. 

Изобразительн

ое искусство 

Просвещение   2014 

Музыка  

 

 

1 9 Сергеева 

Г.П.Критская 

Е.Д. 

Музыка Просвещение    2011 

2 8 Сергеева Г.П. 

Критская Е.Д. 

Музыка  Просвещение  2011 

3 8 Сергеева 

Г.П.Критская 

Е.Д. 

Музыка Просвещение   2012 

4 4 Сергеева Г.П. 

Критская Е.Д. 

Музыка Просвещение   2014 

Физическая 

культура 

1-4 29 Лях В.И. Физическая 

культура 

Просвещение  2011 

Основы 

православной 

культуры 

4 4 Кураев А.В. Основы 

православной 

культуры 

Просвещение   2014 

 

 

Приложение № 2 

 

Перечень учебников, планируемых к использованию в МБОУ  Шадринской средней 

общеобразовательной школе   на 2017– 2018  учебный год 

1 - 4класс  

Учебный 

предмет 

кл  Планиру

емое  

кол-во 

уч-ся в 

классе 

Автор Наименование 

учебника 

Издательство  Год издания 

Русский 

язык 

1 10 Канакина В.П Русский язык Просвещение  2017 

2 6 Канакина В.П Русский язык Просвещение 2011 

3 7 Канакина В.П. Русский язык Просвещение  2012 

4 9 Канакина В.П. Русский язык Просвещение  2014 

Математи

ка  

1 10 Моро М.И. Математика  Просвещение  2017 

2 6 Моро М.И. Математика  Просвещение 2011 

3 7 Моро М.И. Математика  Просвещение  2012 

4 9 Моро М.И. Математика  Просвещение  2014 

Английск

ий язык 

2 6 Кузовлев В.П.  Английский  язык Просвещение  2014 

3 7 Кузовлев В.П. Английский язык Просвещение  2015-16 

4 9 Кузовлев В.П. Английский язык Просвещение  2016 

Литерату

ра  

1 10 Климанова Л.Ф. Литературное 

чтение 

Просвещение 2011 

2 6 Климанова Л.Ф. Литературное 

чтение 

Просвещение 2011 

3 7 Климанова Л.Ф  Литературное 

чтение 

Просвещение  2012 

4 9 Климанова Л.Ф  Литературное 

чтение 

Просвещение  2014 

Окружаю 1 10 Плешаков А.А. Окружающий мир Просвещение 2011 



щий мир 2 6 Плешаков А.А. Окружающий мир Просвещение  2011 

3 7 Плешаков А.А. Окружающий мир Просвещение  2012 

4 9 Плешаков А.А. Окружающий мир Просвещение  2014 

 

Информа

тика  

2 6 Семенов 

А.Л.,Рудченко 

Информатика  Баланс 2013 

3 7 Семенов 

А.Л.,Рудченко 

Информатика  Баланс 2013 

4 9 Семенов 

А.Л.,Рудченко 

Информатика  Баланс 2013 

Технолог

ия  

1 10 Роговцева Н.И. Технология  Просвещение  2011 

2 6 Роговцева Н.И. Технология  Просвещение  2011 

3 7 Роговцева Н.И. Технология Просвещение  2012 

4 9 Роговцева Н.И. Технология Вентана - граф 2014 

Изобрази

тельное 

искусство 

 

 

1 10 Неменская Л.А. Изобразительное 

искусство 

Просвещение   2012 

2 6 Коротеева Е.И. Изобразительное 

искусство 

Просвещение  2012 

3 7 Горяева Н.А. Изобразительное 

искусство 

Просвещение   2012 

4 9 Неменский Б.М. Изобразительное 

искусство 

Просвещение   2014 

Музыка  

 

 

1 10 Сергеева Г.П.  

Критская Е.Д. 

Музыка Просвещение    2011 

2 6 Сергеева Г.П.  

Критская Е.Д. 

Музыка  Просвещение  2011 

3 7 Сергеева Г.П.   

Критская Е.Д. 

Музыка Просвещение   2012 

4 9 Сергеева Г.П.   

Критская Е.Д. 

Музыка Просвещение   2014 

Физическ

ая 

культура 

1-4 32 Лях В.И. Физическая 

культура 

Просвещение  2012 

Основы 

православ

ной 

культуры 

4 9 Кураев А.В. Основы 

православной 

культуры 

Просвещение   2014 

Перечень рабочих программ МБОУ Шадринской СОШ 

на 2017-2018 учебный год 
1. Рабочая программа по русскому языку в 1 классе Данилова В. Г.  

2. Рабочая программа по родному (русскому) языку в 1 классе Данилова В.Г.  

3. Рабочая программа по литературному чтению в 1 классе. Данилова В.Г. 

4. Рабочая программа по литературному чтению на родном (русском) языке в 1 классе 

Таначевой М.Н.  

5. Рабочая программа по математике в 1 классе Данилова В.Г. 

6. Рабочая программа по окружающему миру в 1 классе Данилова В.Г. 

7. Рабочая программа по технологии в 1 классе Данилова В.Г. 

8. Рабочая программа по изобразительному искусству в 1 классе Шадрина И.В. 

9. Рабочая программа по музыке в 1 классе Юшкова Т.А.  

10. Рабочая программа по физической культуре в 1 классе Клячина О.В.  

11. Рабочая программа по русскому языку во 2 классе Мымрина Г.В.  

12. Рабочая программа по родному (русскому языку) во 2 классе Мымрина Г.В. 

13. Рабочая программа по литературному чтению во 2 классе Мымрина Г.В. 

14. Рабочая программа по литературному чтению на родном (русском) языке во 2 классе 

Мымрина Г.В. 

15. Рабочая программа по математике во 2 классе Мымрина Г.В. 

16. Рабочая программа по окружающему миру во 2 классе Мымрина Г.В.   

17. Рабочая программа по технологии во 2 классе Глухова Т.М. 

18. Рабочая программа по изобразительному искусству во 2 классе Шадрина И.В  

19. Рабочая программа по музыке во 2 классе Юшкова Т.А.  

20. Рабочая программа по английскому языку во 2 классе Касаткина А.И.  

21. Рабочая программа по физической культуре во 2 классе Клячина О.В.  



22. Рабочая программа по русскому языку в 3 классе Мымрина Г.В.  

23. Рабочая программа по литературному чтению в 3 классе Мымрина Г.В.  

24. Рабочая программа по английскому языку в 3 классе Касаткина А.И. 

25. Рабочая программа по математике в 3 классе Мымрина Г.В. 

26. Рабочая программа по окружающему миру в 3 классе Мымрина Г.В 
27. Рабочая программа по технологии в 3 классе Глухова Т.М.  

28. Рабочая программа по изобразительному искусству в 3 классе Шадрина И.В.  

29. Рабочая программа по музыке в 3 классе Юшкова Т.А.  

30. Рабочая программа по физической культуре в 3 классе Клячина О.В.  

31. Рабочая программа по русскому языку в 4 классе Новоселова С.П.  

32. Рабочая программа по литературному чтению в 4 классе Новоселова С.П.  

33. Рабочая программа по английскому языку в 4 классе Касаткина А.И.  

34. Рабочая программа по математике в 4 классе Новоселова С.П.  

35. Рабочая программа по окружающему миру в 4 классе Новоселова С.П.  

36. Рабочая программа по технологии в 4 классе Глухова Т.М.  

37. Рабочая программа по изобразительному искусству в 4 классе Шадрина И.В.  

38. Рабочая программа по музыке в 4 классе Юшкова Т.А.  

39. Рабочая программа по физической культуре в 4 классе Клячина О.В.  

40. Рабочая программа по ОРК и СЭ в 4 классе Мерзлякова М.А.  

Программы факультативных курсов  
41. Мир информатики (2 класс) Мымрина Г.В.  

42. Я – исследователь (2 класс) Данилова В.Г.  

43. Краеведение (2 класс) – Мымрина Г.В. 

44.  Мир информатики (3 класс) Мымрина Г.В 

45. Я – исследователь (3 класс) Данилова В.Г.  

46. Краеведение (3 класс) – Мымрина Г.В. 

47. Краеведение (4 класс) Мымрина Г.В.  

48. Мир информатики (4 класс) Новоселова С.П.  

  

Внеурочная деятельность  

1. Рабочая программа по внеурочной деятельности, направление: Духовно-

нравственное. Театральный кружок «Петрушка» - 2 - 4 классы. 

2. Рабочая программа по внеурочной деятельности, направление: 

Спортивно-оздоровительное «Спортивные игры» - 1 - 4 классы. 

3. Рабочая программа по внеурочной деятельности, направление: 

Общеинтеллектуальное  «Информационная культура» - 2, 3 класс. 

4. Рабочая программа по внеурочной деятельности, направление: социальное 

«Здравству, Удмуртскй язык! (Зеч-а, бур-а, Удмурт кыл!)  2,3 класс;  
 

 

 



Приложение № 3. 

 

Технологическая карта формирования УУД на конец 1 класса 

Ф.И. обучающегося _________________________________________ 

 

УУД Критерии Балл

ы 

Резу

льта

т 

Регулятивные УУД 

1.Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя. 

Организует свое рабочее место в соответствии 

с требованиями учителя. 

2  

Требуется повторное напоминание учителя. 1  

Не может организовать свое рабочее 

место. 

0  

2.Определять цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

Определяет цель выполнения заданий с 

помощью учителя. 

2  

Требуется повторное напоминание учителя о 

целях заданий. 

1  

Не может определить цель выполнения 

заданий даже под руководством учителя. 

0  

3.Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

Определяет план выполнения заданий с 

помощью учителя. 

2  

Требуется повторное напоминание учителя о 

плане выполнения заданий. 

1  

Не может определить план выполнения 

заданий даже под руководством учителя. 

0  

4.Использовать в своей 

деятельности 

простейшие приборы: 

линейку, треугольник и 

т.д. 

Может использовать в своей деятельности 

простейшие приборы. 

2  

Необходима помощь учителя в использовании 

простейших приборов. 

1  

Не может пользоваться простейшими 

приборами даже с помощью учителя. 

0  

5.Оценка результатов 

своей работы. 

Умеет объективно оценивать свою работу и 

соотносить с готовым результатом. 

2  

При соотношении работы обнаруживается 

расхождение в оценке. 

1  

Не может соотнести свою работу с готовым 

результатом, оценка необъективна. 

0  

Итого: 10-9 баллов – высокий уровень, 8-5 баллов – средний уровень, 0-4 баллов – 

низкий уровень. 

Познавательные УУД 

1.Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела. 

Умеет ориентироваться в учебнике. 2  

Ориентируется в учебнике после повторного 

напоминания учителя. 

1  

Не умеет ориентироваться в учебнике. 0  

2.Отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

Отвечает на вопросы учителя, может найти 

нужную информацию в учебнике. 

2  

Отвечает на вопросы учителя, но не может 1  



информацию в 

учебнике. 

найти подтверждение в учебнике. 

Не отвечает на вопросы учителя. 0  

3.Сравнивать предметы, 

объекты: находить 

общее и различие. 

Умеет сравнивать предметы, находить 

существенные признаки. 

2  

Сравнивает предметы при помощи учителя. 1  

Не может сравнить предметы. 0  

4.Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков. 

Группирует предметы, объекты на основе 

существенных признаков. 

2  

Группирует предметы, объекты на основе 

несущественных признаков. 

1  

Не может сгруппировать предметы. 0  

5.Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное, 

определять тему. 

Умеет подробно пересказывать прочитанное 

или прослушанное, определять тему. 

2  

При подробном пересказе требуется помощь 

учителя, главным в теме определяет 

несущественное. 

1  

Не может пересказать прочитанное, 

определить тему. 

0  

Итого: 10-9 баллов – высокий уровень, 8-5 баллов – средний уровень, 0-4 баллов – 

низкий уровень. 

Коммуникативные УУД 

1.Участвовать в диалоге 

на уроке и в жизненных 

ситуациях. 

Участвует в диалоге. 2  

Участвует в диалоге по просьбе учителя. 1  

Не участвует в диалоге. 0  

2.Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу. 

Отвечает на вопросы учителя, товарищей по 

классу. 

2  

Испытывает трудности при ответах на 

вопросы. 

1  

Не отвечает на вопросы учителя, товарищей 

по классу. 

0  

3.Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

Самостоятельно соблюдает простейшие 

нормы речевого этикета. 

2  

Соблюдать простейшие нормы речевого 

этикета после напоминания учителя. 

1  

Не соблюдает простейшие нормы речевого 

этикета. 

0  

4.Слушать и понимать 

речь других. 

Слушает и понимает речь других. 2  

Старается высказать свое мнение, не слушая 

других собеседников. 

1  

Не слушает и не понимает речь других. 0  

5.Участвовать  в паре. Может участвовать  в паре с любым 

учеником. 

2  

Участвует  в паре избирательно. 1  

Отказывается работать в паре. 0  

Итого: 10-9 баллов – высокий уровень, 8-5 баллов – средний уровень, 0-4 баллов – 

низкий уровень. 

Итоги формирования УУД: 30-28 баллов – высокий уровень, 27-15 баллов – средний 

уровень, 0-14 баллов – низкий уровень. 

Подпись учителя 

Подпись родителей 

 



Оценка метапредметных результатов 

Лист наблюдения 

Познавательные   УУД 

Кол 

– во 

балл

ов 

 

Виды работы на уроке 

Фамилии уч-ся( уровень) 

 

    

                                               1. Восприятие информации 

            1.1   Устную инструкцию воспринимает: 

4 С первого предъявления      

3 Нуждается в дополнительных разъяснениях      

2 Нуждается в пошаговом предъявлении с 

пошаговым контролем усвоения 

     

1 Не воспринимает устную инструкцию      

1.2  Письменную инструкцию воспринимает: 

4 Самостоятельно      

3 Нуждается в разъяснениях      

2 Нуждаются в пошаговом предъявлении с 

пошаговым контролем усвоения 

     

1 Не воспринимает письменную инструкцию      

2. Интеллектуальная обработка информации 

            2.1  Умеет ли выделять главное в предложенной информации: 

3 Способен выделять самостоятельно      

2 Нуждается в дополнительных (наводящих 

вопросах) 

     

1 Испытывает значительные затруднения      

            2.2.  Умеет ли выделять новое в учебном материале: 

3 Способен выделять самостоятельно      

2 Нуждается в помощи      

1 Испытывает значительные затруднения      

      2.3 Темп интеллектуальной деятельности 

3 Выше, чем у других учащихся класса      

2 Такой же, как у других учащихся класса      

1 Значительно снижен      

3. Результативность интеллектуальной деятельности 

            3.1  Результат получает: 

4 Успешно (рационально) воспроизводит 

предложенный алгоритм 

     

3 Оригинальным, творческим способом      

2 Нерациональным путем      

1 Путем подгонки под ответ (методом «тыка»)      

              3.2  Предъявление результата: 

4 Способен дать развернутый ответ и 

аргументировать свое решение 

     

3 Способен дать правильный ответ, но не может его 

аргументировать 

     

2 Приходится «вытягивать» ответы      

1 Необходимость отвечать вызывает серьезные 

затруднения 

     

  3.3 Самооценка результата работы: 



3 Способен дать объективную оценку результату 

работы, так как понимает суть допущенных ошибок 

     

2 Не всегда может дать объективную оценку своей 

работе, хотя, как правило, видит допущенные 

ошибки 

     

1 Не может объективно оценить свою работу, так как 

не понимает, что допустил ошибки 

     

  3.4  Соответствие статуса учащегося требованиям программы обучения 

3 Способен усвоить программу по вашему предмету в 

нормативные сроки 

     

2 Для освоения программы требуется система 

дополнительных занятий 

     

1 Освоение программы по  различным причинам 

затруднено 

     

Общий балл:      

                                                

Ключ к обработке данных 

Кол – 

во 

баллов 

 

Статус 

  

Уровень 

 

 

 

 

9 - 15 

Воспринимая учебную информацию, практически не в состоянии 

действовать самостоятельно; особые трудности вызывает 

информация, предъявляемая в письменной (устной) форме. 

Испытывает значительные затруднения при выделении нового и 

главного при интеллектуальной обработке информации. Темп 

интеллектуальной деятельности и ее результативность выражено 

снижены. Ответы, как правило, приходится «вытягивать». Не может 

объективно оценить свою работу, так как не видит своих ошибок. 

 

 

НИЗКИЙ 

 

 

16 - 23 

Воспринимая учебную информацию, как устную так и письменную), 

нуждается в дополнительных разъяснениях. При интеллектуальной 

обработке информации требуется некоторая (стимулирующая, 

организующая) помощь. Темп интеллектуальной деятельности 

средний. Результат работы чаще всего получает, воспроизводя 

предложенный учителем алгоритм, хотя временами действует 

самостоятельно нерациональным путем. Давая правильный ответ, не 

всегда может дать объективную оценку своей работы, хотя, как 

правило, видит допущенные ошибки. 

 

 

СРЕДНИЙ 

 

 

 

24 - 31 

Успешно воспринимает учебную информацию, как письменную. 

Способен самостоятельно выделить новое и главное при 

интеллектуальной обработке учебного материала. Темп 

интеллектуальной деятельности высокий. Успешно воспроизводит 

предложенный алгоритм, может действовать творческим способом. 

Способен дать развернутый ответ, аргументировать свою позицию. 

Может дать объективную оценку результату своей работы. 

 

 

               

ВЫСОКИЙ 

 

 

 

 

Лист наблюдения 

Регулятивные  УУД 

  Фамилии уч-ся 



Кол – 

во 

баллов 

 

Виды работы на уроке 

     

1. Получив задание 

3 Планирует работу до её начала      

2 Планирует действия в ходе работы      

1 Вообще не составляет плана      

2. Вопросы, уточняющие задания 

4 Не нуждается в дополнительных пояснениях      

3 Задает вопросы до начала работы      

2 В ходе работы      

1 Не задает вопросов, хотя и нуждается в помощи      

3. Выполняя задание 

4 Точно придерживается плана      

3 Отступает от плана в деталях      

2 Начинает работать по плану, но в ходе работы грубо 

нарушает порядок действий 

     

1 Работает хаотично, без плана      

                                                 4. Завершая задание  

3 Обязательно добивается запланированного результата      

2 Не доводит работу до логического завершения      

1 Довольствуется любым результатом      

4. Закончив работу 

4 Проверяет результат, находит и исправляет ошибки      

3 Результат не проверяет      

2 Результат не проверяет, так как убежден в его 

правильности 

     

1 Результат проверяет, но ошибок не видит      

5. Помощь в работе 

4 Не нуждается      

3 Нуждается и принимает      

2 Нуждается, но не умеет пользоваться      

1 Нуждается, но не обращается      

Общий балл:      

                                                             

Ключ к обработке данных 

Кол – 

во 

баллов 

 

Статус 

 

Уровень 

 

 

6 - 10 

Затруднено осмысление учебной задачи как цели деятельности. 

Приступает к работе, не имея плана; уточняющих вопросов не задает, 

хотя и нуждается в пояснениях; действует импульсивно, хаотично. 

Если план работы предложен педагогом, грубо нарушает его, не 

замечая этого. Завершив задание, может довольствоваться 

ошибочным результатом. Даже проверяя результат, ошибок не видит. 

Не способен обратиться за помощью, не умеет пользоваться 

оказанной помощью 

 

 

НИЗКИЙ 



 

 

 

11 - 16 

В  ряде случаев способен осмыслить учебную задачу как цель своей 

деятельности. При этом планирование и необходимые уточнения 

осуществляет уже в ходе работы. Имея целый ряд сформированных 

алгоритмов работы, не всегда способен выбрать оптимальный. При 

реализации плана работы, отступает от него в деталях, сохраняя 

общую последовательность действий. Завершая работу, не всегда 

добивается запланированного результата. Результат работы не 

проверяет в связи с тем, что заранее убежден в правильности его, или 

довольствуется любым результатом, в случае необходимости может 

обратиться за помощью, но не всегда способен ею воспользоваться. 

 

 

 

             

СРЕДНИЙ 

 

 

 

17 - 22 

Способен осмыслить учебную задачу как цель своей деятельности. В 

большинстве случаев, приступая к работе, заранее планирует  свои 

действия или успешно пользуется уже сформированным алгоритмом 

работы. В случае необходимости уточняет детали до начала работы. 

Осуществляя работу, точно придерживается имеющегося плана или 

отступает от плана лишь в деталях, сохраняя общую 

последовательность. Завершая задание, обязательно добивается 

запланированного результата. Завершив работу, проверяет ее, 

находит и исправляет ошибки. В случае необходимости, способен 

обратиться за помощью и воспользоваться ею. 

 

 

 

        

ВЫСОКИЙ 

 

Лист наблюдения 

Коммуникативные УУД 

 

Кол – 

во 

баллов  

 

 

Виды работы на уроке 

Фамилии уч-ся 

     

1. Изложение собственных мыслей 

3 Может самостоятельно донести свою мысль до других      

2 Может донести свою мысль до других только с 

помощью наводящих вопросов 

     

1 Не может донести мысль даже с помощью наводящих 

вопросов 

     

2. Ведение дискуссии 

       2.1 Способность отвечать на вопросы 

4 Отвечает развернутым ответом      

3 Дает краткий (неполный) ответ      

2 При ответе испытывает затруднения из-за волнения. 

При ответе испытывает затруднения из-за 

ограниченности слов 

     

1 Практически не может самостоятельно отвечать на 

вопросы 

     

                     2.2 Способность задавать опросы 

3 Самостоятельно формулирует корректные вопросы      

2 Формулировки вопросов не всегда понятны 

собеседнику и требуют уточнений 

     

1 Не может формулировать вопросы, понятные 

собеседнику 

     

                   2.3 Способность корректно возражать оппоненту 

3 Возражает оппоненту корректно      

2 Не всегда корректно      



1 Как правило, не соблюдает корректность      

3. Взаимодействие в учебной группе 

                    3.1 Способность аргументировано отстаивать собственную позицию 

3 Аргументировано отстаивает свою позицию      

2 Не всегда аргументировано      

1 Не может аргументировать      

                   3.2 Способность гибко менять свою позицию 

4 Может гибко менять свою позицию в случае 

необходимости 

     

3 Не всегда может менять свою позицию      

2 Не может менять свою позицию, даже если понимает 

необходимость  

     

1 Не понимает необходимости менять свою позицию      

                   3.3 Способность подчиняться решению группы для успеха дела 

3 Может подчиняться решению группы      

2 Не всегда может подчиняться      

1 Не подчиняется      

     4. Соблюдение социальной дисциплины 

3 Удерживает социальную дисциплину в ходе общения      

2 Не всегда удерживает      

1 Игнорирует       

 Общий балл      

 

 

 

 

Ключ к обработке данных 

Кол – 

во 

баллов 

 

Статус 

 

Уровень 

 

 

  8 - 13 

Не способен самостоятельно формулировать собственные мысли и 

ответы на вопросы. В ходе дискуссии, как правило, не корректен. Не 

может аргументировано отстаивать собственную позицию и гибко 

менять ее, так как не понимает необходимости этого шага. При 

взаимодействии в группе не подчиняется общему решению группы. 

Не учитывает статус собеседника и ситуацию при общении. 

 

 

       

НИЗКИЙ 

 

14 - 20 

Испытывает некоторые затруднения при изложении своих мыслей в 

связи с ограниченным словарным запасом либо волнением. Не всегда 

способен отстоять свою позицию или разумно изменить ее, 

подчиниться решению группы для успеха дела. Может нарушить 

социальную дисциплину. 

    

СРЕДНИЙ 

 

 

21 - 26 

Может самостоятельно донести свою мысль до других. 

Способен корректно отвечать на вопросы и формулировать их. 

Может подчиниться решению группы. Умеет аргументировать свою 

позицию и гибко менять ее в случае необходимости. Всегда 

удерживает социальную дисциплину в ходе общения. 

 

 

 

ВЫСОКИЙ 
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5. Рабочая программа по русскому языку в 1 классе 

6. Рабочая программа по родному (русскому) языку в 1 классе 

7. Рабочая программа по литературному чтению в 1 классе 

8. Рабочая программа по литературному чтению на родном (русском) языке 

9. Рабочая программа по математике в 1 классе 

10. Рабочая программа по технологии в 1 классе 

11. Рабочая программа по изобразительному искусству в 1 классе 

12. Рабочая программа по музыке в 1 классе 

13. Рабочая программа по физической культуре  в 1 классе 

14. Рабочая программа по русскому языку во 2 классе 

15. Рабочая программа по родному (русскому) языку во 2 классе 

16. Рабочая программа по литературному чтению во 2 классе  

17. Рабочая программа по литературному чтению на родном (русском) языке 

18. Рабочая программа по английскому языку во 2 классе 

19. Рабочая программа по математике во 2 классе 

20. Рабочая программа по окружающему миру во 2 классе 

21. Рабочая программа по технологии во 2 классе 

22. Рабочая программа по изобразительному искусству во 2 классе 

23. Рабочая программа по музыке во 2 классе 

24. Рабочая программа по физической культуре  во 2 классе 

25. Рабочая программа по русскому языку в 3 классе 

26. Рабочая программа по родному (русскому) языку в 3 классе 

27. Рабочая программа по литературному чтению в 3 классе 

28. Рабочая программа по литературному чтению на родном (русском) языке 

29. Рабочая программа по английскому языку в 3 классе 

30. Рабочая программа по математике в 3 классе 

31. Рабочая программа по окружающему миру в 3 классе 

32. Рабочая программа по технологии в 3 классе 

33. Рабочая программа по изобразительному искусству в 3 классе 

34. Рабочая программа по музыке в 3 классе 

35. Рабочая программа по физической культуре  в 3 классе 

36. Рабочая программа по русскому языку в 4 классе 

37. Рабочая программа по литературному чтению в 4 классе 

38. Рабочая программа по немецкому  языку в 4 классе 

39. Рабочая программа по математике в 4 классе 

40. Рабочая программа по окружающему миру в 4 классе 

41. Рабочая программа по технологии в 4 классе 

42. Рабочая программа по изобразительному искусству в 4 классе 

43. Рабочая программа по музыке в 4 классе 

44. Рабочая программа по физической культуре  в 4 классе 

45. Рабочая программа по ОРК и СЭ (Основы православной культуры) в 4 классе 



 

Программы факультативных курсов 

46. Краеведение (2 класс) 

47. Мир информатики (2 класс) 

48. Я – исследователь (2 класс) 

49. Краеведение (3 класс) 

50. Мир информатики (3 класс) 

51. Я – исследователь (3 класс) 

52. Мир информатики (4 класс)  

53. Краеведение (4 класс) 

 

 

Внеурочная деятельность  

54. Рабочая программа по внеурочной деятельности, направление: Духовно-

нравственное. Театральный кружок «Петрушка» - 2 - 4 классы. 

55. Рабочая программа по внеурочной деятельности, направление: 

Спортивно-оздоровительное «Спортивные игры» - 1 - 4 классы. 

56. Рабочая программа по внеурочной деятельности, направление: 

Общеинтеллектуальное  «Информационная культура» - 2, 3 класс. 

57. Рабочая программа по внеурочной деятельности, направление: социальное 

«Здравству, Удмуртскй язык! (Зеч-а, бур-а, Удмурт кыл!)  2,3 класс;  
 

 


