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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Пояснительная записка 

 

 Основная образовательная программа начального общего образования (далее - ООП) 

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Дёбинская  основная 

общеобразовательная школа»  (МКОУ «Дёбинская ООШ» ) – это нормативный документ: 

• регламентирующий содержание и педагогические условия обеспечения образовательного 

процесса на начальной ступени общего образования; 

• развивающий и конкретизирующий положения федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее - ФГОС), с учетом типа и 

вида образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов обучающихся. 

 ООП МКОУ «Дёбинская ООШ»  разработана в соответствии с требованиями к основной 

образовательной программе, определяет содержание и организацию образовательного процесса 

на ступени начального общего образования. 

 ООП направлена: 

- на формирование у обучающихся общей культуры (в т. ч. экологической, культуры здорового и 

безопасного образа жизни); 

- адаптацию детей к жизни в обществе; 

- создание основы для саморазвития и освоения ООП на следующей ступени общего 

образования. 

 Целью реализации образовательной программы МКОУ «Дёбинская ООШ»  является: 

• создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

• достижения планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе учебных программ 

по предметам на основе используемых УМК. 

Задачи реализации образовательной программы МКОУ «Дёбинская ООШ»: 

• Достижение личностных результатов учащихся:  

            - готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

            - сформированность мотивации к обучению и познанию; 

            - осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

• Достижение метапредметных результатов: 

            -  освоение универсальных учебных действий. 

• Достижение предметных результатов: 

            -  освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания,    его 

преобразования и применения на основе элементов научного знания, современной научной 

картины мира. 

 По мере введения стандарта и накопления опыта работы в данную ООП  МКОУ 

«Дёбинская ООШ»  будут вноситься изменения и дополнения.  

 ООП вступила в силу с сентября 2022 - 2023  учебного года и будет реализована в течение 

3-х лет, пока не завершат обучение обучающиеся 2 класса.  

 Для реализации ООП МКОУ «Дёбинская ООШ»  определяется нормативный срок 4 года, 

который полностью соответствует младшему школьному возрасту.  

  Нормативно-правовые и методические документы, регламентирующие разработку 

образовательной программы начального общего образования: 

•  Федеральный  Закон  № 273     «Об образовании   в Российской Федерации» ; 
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•  ФГОС, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

• Приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт  начального общего образования, утв. 

приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373»; 

• Приказ Минобрнауки России от 22.09.2011 г. № 2357 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт  начального общего образования, утв. 

приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373»; 

• Постановление от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

• Устав образовательного учреждения; 

• Письмо Минобрнауки РФ от 12.08.2002 г. № 13-51-99/14 «О введении третьего 

дополнительного часа физической культуры в общеобразовательных учреждениях РФ»; 

• Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

• Приказ Минобрнауки РФ от 31.12.2015г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 

№373»; 

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 

Характеристика образовательных потребностей родителей: 

 Мониторинг образовательных потребностей родителей позволяет определить запрос в 

следующих параметрах: 

- организация работы начальной школы с группой продленного дня; 

- система дополнительного образования художественного, научно- познавательного и 

спортивного направлений; 

- разноуровневое обучение: изучение программного материала, расширение и углубление 

программного материала (математика, русский язык, иностранный язык); 

- реализация индивидуальных траекторий развития во внеурочной деятельности; 

   - построение воспитательного пространства МКОУ «Дёбинская ООШ» совместно с 

социальными партнерами образовательного учреждения. 

 

 Особенности первой ступени общего образования. 

 В МКОУ «Дёбинская ООШ» ежегодно осуществляется  набор в первый класс.  

  В начальной школе  формируется группа продленного дня.  Во второй половине дня у 

учащихся начальных классов имеется возможность посещать кружки, а также для расширения и 

углубления программного материала принимать участие в интеллектуальных занятиях. Такие 

занятия проводит   воспитатель ГПД. В группе продленного дня есть возможность проводить и 

индивидуальную работу с обучающимися. 

Краткая характеристика используемого УМК 

УМК «Школа России» 
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УМК «Школа России» построен таким образом, что все его важнейшие компоненты направлены 

на достижение результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями к ее структуре и содержанию ФГОС и 

способствуют: 

- формированию основ гражданской идентичности; 

- эффективному личностному и познавательному развитию на основе формирования умения 

учиться; 

- подготовка учащихся к успешному обучению в средней школе; 

- сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей; 

- реализации личностно-ориентированной педагогики; 

- формированию, развитию и сохранению у учащихся интереса к учению; 

- ориентации учебного процесса на воспитание нравственности, патриотических убеждений, 

освоения основных социальных норм и правил. 

Реализация требований ФГОС в УМК «Школа России» обеспечивается его целостностью: 

единство структуры учебников по всем классам и предметам; единство сквозных линий, типовых 

заданий; единство подходов. 

Организация учебной деятельности учащихся строится на основе системно-деятельностного 

подхода, который предполагает: 

● ориентацию на достижение целей и основного результата образования; 

●  опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: коллективный 

диалог, групповые формы работы, мини-исследования, проектная деятельность, самооценка 

образовательных достижений. 

В содержание УМК «Школа России» заложен огромный воспитывающий и развивающий 

потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки «Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России». Отбор содержания 

учебного материала в каждом учебном предмете осуществлен с ориентацией на формирование 

базовых национальных ценностей. 

 Модель выпускника начальной школы. 

 ООП НОО МКОУ «Дёбинская ООШ» ориентирована на следующую модель выпускника 

начальной школы: 

• любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

• владеющий основами умения учиться; 

• способный к организации собственной учебной деятельности; 

• 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; 

• уважающий чужое мнение и умеющий высказывать свое мнение; 

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

 

Адресаты образовательной программы начального общего образования 

ООП адресована: 

обучающимся и родителям: 

• для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности ОУ по достижению каждым обучающимся образовательных результатов; 
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• для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия; 

учителям: 

• для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической 

образовательной деятельности; 

администрации: 

• для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 

результатам и условиям освоения обучающимися ООП; 

• для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса; 

учредителю и органам управления: 

• для повышения объективности оценивания образовательных результатов учреждения в 

целом; 

• для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, 

качества, условий и результатов образовательной деятельности в целом. 

 

 МКОУ «Дёбинская ООШ» обязуется обеспечить ознакомление обучающихся и их 

родителей (законных представителей) как участников образовательного процесса: с Уставом и 

другими документами, регламентирующими осуществление образовательного процесса в 

данном учреждении; с их правами и обязанностями в части формирования и реализации ООП, 

установленными законодательством Российской Федерации и Уставом ОУ. 

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

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми ООП МКОУ 

«Дёбинская ООШ», закрепляются в договоре между родителями (законными представителями) и 

образовательным учреждением (Приложение 1). В договоре отражается также ответственность 

субъектов образования за конечные результаты освоения ООП. 
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2. Планируемые результаты освоения обучающимися  основной образовательной 

программы 

 

 К числу планируемых результатов относятся: 

Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредметные 

результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования у выпускниковбудут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебныедействия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 

позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные 

ипознавательные мотивы, ориентация на моральные нормы иих выполнение. 

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 приниматьи сохранять учебную цель и задачу, планировать её 

реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать иоценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты - тексты, использовать 

знаково-символические средства, в том числеовладеют действием моделирования, а также 

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

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения 

учитывать позициюсобеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображатьпредметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

Личностные универсальные учебные действия  

У выпускника будут сформированы: 

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

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

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 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 предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и  

других людей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, 

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

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 

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

окружающих людей; 



 
 

8 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

• эмпатия как 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 образовательному 

учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

• адекватного понимания причин успешности /неуспешности/ учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания, 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 и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• принимать  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 (в случае работы в интерактивной 

среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи и задачной области; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 
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• 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 (фиксацию) в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском и иностранном языках; 

• выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и 

умственной форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

 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 том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 
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• 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 причинно-следственных 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; 
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• 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 речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

2.1 Чтение. 

 Работа с текстом (метапредметные результаты) 

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

образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-

познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники 

овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-

символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, 

диаграммы, схемы. 

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

нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, 

сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей 

и информации, интерпретация и преобразование этих идей и информации. 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 её 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; 
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• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 

признака; 

• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять общий признак 

группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в тексте несколько 

примеров, доказывающих приведённое утверждение); 

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, 

диаграммы; 

• понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нём информацию, но и обращая 

внимание 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 высказанные 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 о прочитанном. 

 Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

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

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место 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; 
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• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя 

конкретные учебные предметы, должны отражать: 

 2.2.Русский язык и литературное чтение 

Русский язык  

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени начального общего 

образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры. У  них начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное 

отношение к русскому языку, стремление к его грамотному использованию, русский язык станут 

для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

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

самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для выполнения учебных заданий. 

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  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 партнёра, учёт 

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

точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

• сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 

проверять написанное, при работе с текстом на компьютере сможет использовать 

полуавтоматический орфографический контроль, овладеет основными правилами оформления 

текста на компьютере; 

• получит первоначальные представления о системе и структуре русского: познакомится с 

разделами изучения языка - фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), 

морфологией и синтаксисом; в объёме 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. 
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В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и родному языкам и 

способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности 

при продолжении изучения курса русского языка на следующей ступени образования. 

 2.2.1.Содержательная линия «Система языка». 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

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

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

• знать последовательность букв в русском алфавитах, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический 

(звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, 

оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение 

этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью (кучителю, родителям и 

др.). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

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

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать 

правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 
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• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

• определять грамматические признаки имён существительных - род, число, падеж, склонение; 

• определять грамматические признаки имён прилагательных - род, число, падеж; 

• определять грамматические признаки глаголов - число, время, род (в прошедшем времени), 

лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

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. 

 2.2.2.Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

• безошибочно списывать текст объёмом 80-90 слов; 

• писать под диктовку тексты объёмом 75-80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 
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• 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, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

 2.2.3.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, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

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

конкретных ситуаций общения. 

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 (sms-сообщения, 

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

 2.3.Литературное чтение. 

В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную программу 

начального общего образования: 
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• осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по другим 

предметам, у него будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя; 

• научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально отзываться на 

прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника; 

• получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием народов России и 

общечеловеческими ценностями, произведениями классиков российской и советской детской 

литературы о природе, истории России, о судьбах людей, осмыслить этические представления о 

понятиях «добро», «зло», «справедливость», «отзывчивость», «честность», «ответственность», 

«норма», «идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося начнётся формирование системы 

духовно-нравственных ценностей; 

• начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососедских и 

дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия «дружба», 

«взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и познакомится с правилами и 

способами общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на основе чего у 

обучающегося будет формироваться умение соотносить свои поступки и поступки героев 

литературных произведений с нравственно-этическими нормами; 

• освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства, научится 

соотносить его с другими видами искусства; 

• полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

• приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, научится 

находить и использовать информацию для практической работы. 

К завершению обучения на ступени начального общего образования будет обеспечена 

готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской 

компетентности (чтение и понимание текста), речевого развития, сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения, элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 

интересующую их литературу, пользоваться словарями и справочниками, включая 

компьютерные, осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой деятельности. 

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в диалоге при 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, аудио  и 

видеоиллюстрации, видеосюжеты и анимации и др.). 

Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами основных 

учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений (деление текста 

на части, составление плана, нахождение средств художественной выразительности и др.), 

научатся высказывать и пояснять свою точку зрения, познакомятся с правилами и способами 
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взаимодействия с окружающим миром, получат представления о правилах и нормах поведения, 

принятых в обществе. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с использованием 

средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают значимость работы в группе и 

освоят правила групповой работы. 

 

 

2.3.1.Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

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

суждений, аргументации, иной информации); 

• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание 

различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-популярный, 

учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы 

по содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по 

услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и художественному тексту; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной 

теме или при ответе на вопрос; 

• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила речевого 

этикета; участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного произведения; 

• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность, 

определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять свой активный словарный 

запас; 

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

прочитанного; 

• читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведения 

героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

• ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать 

полученную информацию в практической деятельности; 

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать причинно-

следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на части, 

озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою, событию; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 

содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные в 

тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; 

формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде 

пересказа (полного или выборочного); 
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• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст или 

собственный опыт; 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по 

заданной тематике, по собственному желанию; 

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) 

литературного произведения по заданному образцу; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в 

зависимости от цели чтения; 

• определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его поступкам; 

• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

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

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

характеристика героя); 

• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой. 

 2.3.2.Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

• читать по ролям литературное произведение; 

• использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать 

причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении 

действий; давать последовательную характеристику героя; составлять текст на основе плана); 

• создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию 

произведения; 

• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

• способам написания изложения. 

 2.3.4.Литературоведческая пропедевтика 
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Выпускник научится: 

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

существенных признака; 

• отличать прозаический текст от поэтического; 

• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора); 

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста; 

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

используя средства художественной выразительности (в том числе из 

текста). 

 2.4.Иностранный язык  

В результате изучения иностранного языка на ступени 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. Соизучение 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 ступени начального общего образования внесёт свой 

вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Обсуждение на уроках 

иностранного языка актуальных событий, собственных поступков и поступков своих 

сверстников, выражение своего отношения к литературным героям, обоснование собственного 

мнения будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся: 

• сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и готовность 

общаться с носителями языка с учётом ограниченных речевых возможностей и потребностей в 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения; 

расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого 

языка и его основных отличиях от родного языка; 
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• будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать 

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства 

общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнёрами; 

• 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 следующей ступени образования.  

2.4.1. Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его вопросы; 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сообщений, рассказов, 

сказок, построенных 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 им соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на изученном 

языковом материале; 

• читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• 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, простые предложения; 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на 

образец); 

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

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; 

• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова 

английского языка; 

• 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 язык 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; 
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• 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 ступени начального общего образования; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

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; глагол_связку 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 временны' х 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); 

• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степени и 

употреблять их в речи; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 
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2.5. Математика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени 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 счёта 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. 

2.5.1. 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; 

• читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные 

единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм - грамм; 

год - месяц - неделя - сутки - час - минута, минута - секунда; километр - метр, метр -дециметр, 

дециметр - сантиметр, метр - сантиметр, сантиметр - миллиметр), сравнивать названные 

величины, выполнять арифметические действия с этими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

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

объяснять свои действия. 

2.5.2. 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); 
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• 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). 

2.5.3. Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между 

условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения задачи, 

выбирать и объяснять выбор действий; 

• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 

способом (в 1-2 действия); 

• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

• решать задачи в 3-4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

2.5.4.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. 

2.5.5. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

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

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр и площадь различных фигур 

прямоугольной формы. 

2.5.6. 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; 

• 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). 

2.6. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени 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 вих 

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

позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении; 

• получат возможность осознать своё 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 
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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. 

2.6.1.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 естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе 

в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, 

создания собственных устных или письменных высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

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

издания) для поиска необходимой информации; 

• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения 

к природе; 

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих 

отношений на природные 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: 
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• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, 

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

результатам наблюдений и опытов; 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, 

соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный 

сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, 

осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

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

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

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

2.6.2. 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, 

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

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая компьютерные) 

и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной информации, 

ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных 

высказываний. 

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 образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 
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• 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. 

2.7.Музыка 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся будут 

сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, 

развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и 

духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образное и 

ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-

творческие способности в различных видах музыкальной деятельности. Обучающиеся научатся 

воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать своё отношение к 

искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, позитивную самооценку, 

самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении 

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

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

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

сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой 

деятельности. Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-

творческих ситуаций в повседневной жизни. Обучающиеся научатся понимать роль музыки в 

жизни человека, применять полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности 

при организации содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной 

деятельности; получат представление об эстетических идеалах человечества, духовных, 

культурных отечественных традициях, этнической самобытности музыкального искусства 

разных народов. 

2.7.1.Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 

искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

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

и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 
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• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, 

музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

2.7.2.Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных знаний; 

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

интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм построения 

музыки; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

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

простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов. 

 2.7.3.Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

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

музыкально-пластическое движение  и др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, 

представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой 

деятельности (пение, драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, 

видеотека). 

2.8. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего образования у 

обучающихся: 
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• 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, воплощённых 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, разовьётся 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», 

разовьётся 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 своё 

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. 
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 2.8.1.Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного 

замысла; 

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

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

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение 

к ним средствами художественно-образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, 

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

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

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего 

региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

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 художественной культуры вокруг (музеи искусства, архитектура, 

скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре); 

• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих 

природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

 2.8.2.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 художественно_творческого замысла; 

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

напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной Учебно-творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства 

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

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

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

орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 
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стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных 

условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных 

композиций на заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 

графики в программе Paint. 

 2.8.3.Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой 

деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания 

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

художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия; 

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

явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного 

объекта. 

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 к ним своё отношение; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 2.9.Технология 

В результате изучения курса технологии обучающиеся на ступени 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; 
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• 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 приобретённые 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 подчинённых, распределение общего объёма 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 

приёмами 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. 

2.9.1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 
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• называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные народные промыслы и 

ремёсла, современные профессии (в том числе профессии своих родителей) и описывать их 

особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность – и 

руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую работу, 

осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых 

практических действий; 

• организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные 

действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, и 

уважать их; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать 

пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, 

комплексные работы, социальные услуги). 

2.9.2. 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 декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

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

доступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении 

из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать используемые 

материалы; 

• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 

игла); 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 

читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные 

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно- 

художественной задачей. 

2.9.3. Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 
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• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также 

другие доступные и сходные по сложности задачи; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

образцу и доступным заданным условиям. 

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 художественно-эстетической информации, воплощать этот 

образ в материале. 

2.9.4. Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

• соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-технологических задач; 

• использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, 

читать информацию, выполнять задания; 

• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, программы Word и 

PowerPoint. 

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. 

 2.10.Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой 

или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования: 

• начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной 

практики; 

• начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при 

планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время 

подвижных игр на досуге; 

• узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем 

дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших 

закаливающих процедур. 

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

физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных игр в 

помещении и на открытом воздухе; 

• научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 

использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

• освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, 

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

• научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей развития 

основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте пульса во 

время выполнения физических упражнений; 

• научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование 

правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и 

кровообращения; 

• приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и 

бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и 

гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах  и плавать 

простейшими способами; будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития 

основных физических качеств; 

• освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие технические 

действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и соревновательной 

деятельности будут использовать навыки коллективного общения и взаимодействия. 

 2.10.1.Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

• раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) 

положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и 

социальное развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические 

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

• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

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. 

 2.10.2.Способы физкультурной деятельности 
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Выпускник научится: 

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в 

соответствии с изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на открытом 

воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила 

взаимодействия с игроками; 

• измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности (сила, 

быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их динамикой. 

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. 

 2.10.3.Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

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

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

оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы); 

• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных 

физических качеств; 

• выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья, 

гимнастическое бревно); 

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

объёма); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

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; 

• выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

Планируемые результаты освоения учебных программ по всем учебным предметам на ступени 

начального общего образования с примерами заданий для итоговой оценки достижения 

планируемых результатов представлены в Приложении к данной  образовательной программе. 

2.11. Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Настоящий курс обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов у выпускника начальной школы. 
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Личностные результаты:  

– осознание окружающего мира как многоязычного и поликультурного пространства;  

– восприятие языка, в том числе удмуртского, как основного средства общения между 

людьми; 

– формирование чувства гордости за свою малую родину, Россию, российский народ и 

историю России, уважительного отношения к истории, культуре своего народа и  других 

народов; 

– осознание себя гражданином Российской Федерации; 

– формирование мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 

– формирование умения сотрудничать со взрослыми и сверстниками; 

– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств, этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

– формирование дружелюбного отношения и толерантности к представителям других 

народов; 

– формирование установок  вести здоровый и безопасный образ жизни.  

Метапредметные результаты: 

– развитие речевых, интеллектуальных и творческих способностей школьника; 

– формирование общего и лингвистического кругозора младшего школьника; 

– развитие речевой культуры школьников и культуры общения; 

– развитие познавательной, эмоциональной и волевой сферы младшего школьника; 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

– формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные и речевые 

действия в соответствие с поставленной задачей и условиями её реализации;  

– активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

– формирование  умения работать с компонентами учебно-методического комплекта. 

Предметные результаты: 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые у удмуртов; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге, родном крае. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения удмуртского детского фольклора 

и литературы; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста; 

• составлять краткую характеристику художественного персонажа. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 
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• воспринимать на слух аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудио текст 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 удмуртского 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 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 к Новому году, дню рождения (с опорой на 

образец); 

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

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 пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы удмуртского 

алфавита (написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться удмуртским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на удмуртский 

язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 
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• различать на слух и адекватно произносить все звуки удмуртского 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: 

• соблюдать логическое ударение в предложении; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на односложных союзах, частицах. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

словосочетания, в пределах тематики на уровне начального общего образования; 

• употреблять в процессе общения активную лексику 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, 

использовать в речи простые распространённые предложения, безличные предложения, простые 

предложения с однородными членами; 

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

единственном и множественном числе, притяжательные существительные с суффиксами -э (-е), -

ы; -эд (-ед), -ыд; -эз, (-ез), -ыз; -мы, -ды,  

(-ты), -зы (-сы), существительные в именительном (ниман), родительном (возьматон), 

дательном (сётон), винительном (адњон), творительном (лэсьтон), разделительном (люкон), 

местном (интыян) (кытын? кытысь? кытчы? кытћ?) падежах; глаголы в настоящем, 

прошедшем и будущем времени изъявительного наклонения, повелительного наклонения 2 лица 

единственного и множественного числа, глаголы неопределённой формы, вспомогательные 

глаголы; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые 

(до 31) числительные; наиболее употребительные послелоги для выражения временных и 

пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочиненные предложения с союзами но, нош, собере, 

сложноподчинёнными предложениями с союзным словом малы ке шуоно; 

• оперировать в речи вопросительно-относительными местоимениями кин, ма, кќня, 

кыџе, кудћз; неопределёнными местоимениями кин ке, маке; 

• оперировать в речи числительными до 1000. 

• оперировать в речи наречиями времени и места; 
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• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, местоимения, прилагательные, глаголы). 

Социокультурная осведомленность 

В процессе обучения удмуртскому языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с 

государственной символикой России и Удмуртской Республики; топонимией, 

достопримечательностями, основными этнокультурными особенностями, природными 

богатствами Удмуртии; некоторыми литературными персонажами популярных детских 

произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими произведениями 

детского фольклора (стихами, песнями) на удмуртском языке; элементарными формами речевого 

и неречевого поведения с носителями удмуртского языка в наиболее распространённых 

ситуациях общения. 

 

2.12. 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 ее формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

России;  

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

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали;  
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– 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. 

 

 

3. Система оценки достижения планируемых результатов  освоения основной 

образовательной программы  начального общего образования 

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО в МКОУ «Дёбинская СОШ» разработана 

система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений 

учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего 

образования. 

Цели оценивания:  

• обеспечение адекватной обратной связи, естественно встроенной в образовательный 

процесс; 

• определение степени достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

ООП (личностных, метапредметных, предметных); 

• стимулирование субъектности учеников, принятия ими активной роли в 

образовательном процессе. 

Объекты оценивания: личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

обучающимися ООП.  

Процедуры оценивания: совокупность стартового, текущего, итогового оценивания , 

предусмотренные системой УМК «Школа России». 

Инструментарий оценивания складывается из контрольно-измерительных материалов 

(КИМ), критериев, дополнительных средств организации (листы оценки, дневники и др.). 

 

Требования к результатам освоения основных общеобразовательных программ являются: 

 

• основой для итоговой оценки образовательных результатов обучающихся, завершивших 

начальную ступень обучения, для разработки процедур, материалов и формата итоговой оценки; 

• основой для аттестации работников начальной школы; 

• основой для аттестации учреждений начального общего образования; 

• критериальной базой оценки состояния и тенденций развития системы начального общего 

образования на муниципальном, региональном и федеральном уровнях. 

 

Модель системы оценки результатов освоения общеобразовательных программ начального 

образования нацелена на оценку результатов их освоения. 
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В системе оценивания в начальной школе используются: 

внутренняя оценка, выставляемая педагогом, школой; 

внешняя оценка проводится, как правило, в форме неперсонифицированных процедур 

(мониторинговых исследований, аттестации образовательных учреждений и др.), результаты 

которой не влияют на оценку детей, участвующих в этих процедурах; 

субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др).; 

объективные методы оценивания (как правило, основанные на анализе письменных ответов и 

работ учащихся), в том числе – стандартизированные (основанные на результатах 

стандартизированных письменных работ, или тестов) процедуры и оценки; 

оценивание достигаемых образовательных результатов, оценивание процесса их 

формирования и оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей развития его 

собственного процесса обучения; 

разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, общими и 

специальными целями обучения, текущими учебными задачами, целью получения информации; 

интегральная оценка, в том числе – портфолио, выставки, презентации, и 

дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения; 

самоанализ и самооценка обучающихся. 

Источниками информации для оценивания достигаемых образовательных результатов, 

процесса их формирования и меры осознанности каждым обучающимся особенностей развития 

его собственного процесса обучения, а также для оценивания хода обучения служат: 

работы учащихся, выполняющиеся в ходе обучения (домашние задания, мини-проекты и 

презентации, формализованные письменные задания – разнообразные тексты, отчеты о 

наблюдениях и экспериментах, различные словарики, памятки, дневники, собранные массивы 

данных, подборки информационных материалов, поздравительные открытки и т.п., а также 

разнообразные инициативные творческие работы – иллюстрированные сочинения, плакаты, 

постеры, поделки и т.п.); 

индивидуальная и совместная деятельность учащихся в ходе выполнения работ; 

статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях и получаемые в ходе 

целенаправленных наблюдений или мини-исследований; 

результаты тестирования (результаты устных и письменных проверочных работ). 

В качестве оценивания в начальной школе используют следующие три вида: стартовая 

диагностика, текущее оценивание, итоговое оценивание. 

Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах мониторинга 

общей готовности первоклассников к обучению в школе и результатах оценки их готовности к 

изучению данного курса. 

С целью проведения текущего оценивания используют следующие методы оценивания: 

наблюдение, оценка выполнения деятельности (основана на выборе ответа, или кратком 

свободном ответе, или открытом ответе), портфолио (подборка детских работ, демонстрирующая 

нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

рассуждений, творчества, рефлексии), самоанализ (для ситуаций, требующих от учащихся 

строгого самоконтроля и саморегуляции). 

Для использования перечисленных выше методов оценивания рекомендуются следующие 

инструменты: критериальные описания, эталоны, памятки, линейки достижений. Проверочные 

работы по предметам составлены с приложением данных контрольно-измерительных 

материалов. 
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Критерии, по которым может происходить оценивание того или иного вида деятельности 

ребенка, зависит от тех целей и задач, которые ставит перед собой учитель, и тех задач, которые 

ставит перед собой ребенок. Все умения можно условно разделить на 5 групп: учебно-

логические, учебно-коммуникативные, учебно-организационные, учебно-управленческие и 

учебно-информационные. 

Учебно-организационные: 

• умение самостоятельно готовиться к уроку; 

• умение включаться в работу, умение сосредоточиться на содержании урока и сохранить 

внимание до его завершения; 

• оформление и ведение тетрадей и т. д. 

Учебно-коммуникативные: 

• умение распределять роли в процессе совместной учебной деятельности; 

• умение проговорить цель, задачи и предполагаемые действия; 

• умение поддержать и продолжить мысль собеседника; 

• умение слушать друг друга; 

• умение работать в группах сменного состава; 

• умение задавать вопросы в ходе урока; 

• умение участвовать в учебном диалоге и т.д. 

Учебно-логические: 

• умение оценить эффективность работы группы и свою работу по заданным критериям; 

• умение действовать по аналогии; 

• умение соотнести цель и результат; 

• умение выделять главное; 

• умение делать обобщение, вывод; 

•  умение предоставить информацию графически; 

• умение давать определение понятия по существенным признакам, опираясь на модель и т. 

д. 

Учебно-информационные: 

• умение давать полный или краткий ответ; 

• умение отвечать на вопрос по существу; 

• умение пересказывать учебную информацию; 

• умение работать самостоятельно с дополнительной литературой и т. д. 

Учебно-управленческие умения: 

• умение определять учебную задачу; 

•  умение сравнивать полученный результат с учебной задачей; 

• умение оценивать свою учебную деятельность и деятельность одноклассников; 

• умение определять проблемы собственной учебной деятельности и устанавливать их 

причину; 

• умение планировать свои дальнейшие действия по устранению недочетов. 

Итоговое оценивание происходит в конце обучения и может проводиться в форме 

накопленной оценки (синтеза имеющейся информации), а также в формах сбора данных (в том 

числе – с помощью итоговых тестов) или демонстрации примеров применения полученных 

знаний и освоенных способов деятельности; возможна также любая комбинация этих форм. 

Планируемые (ожидаемые) результаты обучения и показатели их достижения выпускниками 

школы приведены в рабочих программах учителей начальной школы по всем учебным 

предметам. Основным критерием достижения выпускником начальной школы планируемых 

результатов освоения программ начального образования является успешное прохождение 

испытаний в рамках итогового внешнего и внутреннего оценивания. При установлении 

критериев успешности в освоении программ начального образования рассматривается 
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достижение учащимися планируемых результатов для трех групп результатов (предметных, 

метапредметных и личностных). 

Успешность освоения программ начального образования (в зависимости от целей, с 

которыми проводятся оценочные процедуры) свидетельствует об: 

• успешности выпускника в освоении планируемых результатов начального образования 

– определяется в ходе итоговой аттестации выпускника начальной школы, по результатам 

которой принимается решение о его готовности к продолжению образования в основной школе и 

переводе в основную школу; 

• успешности выпускников класса в освоении планируемых результатов начального 

образования - определяется в ходе итоговой аттестации выпускников класса начальной школы, 

по результатам которой принимается решение об аттестации учителя, который ведет данный 

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 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

базисного учебного плана. 

Объектом оценки предметных результатов  служит в полном соответствии с 

требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи с использованием средств, относящихся к содержанию учебных предметов, 

в том числе на основе метапредметных действий. 

Содержательной и критериальной базой оценки предметных результатов служат 

планируемые результаты начального образования 

На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о возможности или невозможности 

продолжения обучения на следующей ступени общего образования, выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов начального образования. 

Процедура оценки 

Внешняя оценка 

Предмет оценки эффективность 

воспитательно-образовательной 

деятельности учреждения 

Форма проведения процедуры: 

неперсонифицированные 

мониторинговые исследования 

образовательных достижений 

обучающихся и выпускников 

начальной школы: 

– в рамках аттестации педагогов 

и аккредитации 

образовательного учреждения; 

-проведение анализа данных о 

результатах выполнения 

выпускниками итоговых работ. 

Субъекты оценочной 

деятельности: специалисты, не 

работающие в образовательном 

учреждении. 

Инструментарий, формы 

оценки: комплексные работы на 

Внутренняя оценка 

Предмет оценкисформированности действий обучающихся с 

предметным содержанием (предметных действий); наличие 

система опорных предметных знаний; наличие системы знаний, 

дополняющих и расширяющих опорную систему знаний. 

Задача оценки данных результатов: 

определение достижения учащимися опорной системы знаний 

по русскому языку и математике, метапредметных действий 

речевых (навык осознанного чтения, навык работы с 

информацией) и коммуникативных сотрудничество с учителем и 

сверстниками) как наиболее важных для продолжения обучения; 

определение готовности обучающихся для обучения в школе 2 

ступени; 

определение возможностей индивидуального развития 

обучающихся.  

Субъекты оценочной деятельности: администрация,   учитель, 

обучающиеся. 

Форма проведения процедуры: 

Неперсонифицированные мониторинговые исследования 

проводит администрация школы: заместитель директора по УВР 

в рамках внутришкольного контроля: 

в рамках промежуточной и итоговой аттестации (три работы: 
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Оценка личностных  результатов 

 

      Личностные результаты рассматриваются как достижения учащихся в их личностном 

развитии. 

      Достижение личностных результатов обеспечивается за счет всех компонентов 

образовательного процесса: учебных предметов, представленных в инвариантной части 

базисного учебного плана, а также программы дополнительного образования, реализуемой 

семьей и школой. 

      Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных действий, включаемых в три следующих основных блока: 

• самоопределение; 

• смыслообразование; 

• морально-этическая ориентация 

     Основное содержание оценки личностных результатов строится вокруг оценки: 

межпредметной основе, 

контрольные работы по 

русскому языку и математике. 

русский язык, математика, комплексная работа на 

межпредметной основе); 

на этапах рубежного контроля (входной, по полугодиям). 

Персонифицированные мониторинговые исследования  

проводят:  

1. Учитель в рамках: внутришкольного контроля 

административные контрольные работы и срезы; тематического 

контроля по предметам и текущей оценочной деятельности; по 

итогам четверти, полугодия; промежуточной и итоговой 

аттестации. 

2. Ученик через самооценку результатов текущей успеваемости, 

по итогам четверти, года, промежуточной и итоговой аттестации 

(оценочные листы; выполнение заданий базового или 

повышенного уровня). 

Инструментарий: 

1. В рамках промежуточной и итоговой аттестации и текущего 

контроля: уровневые итоговые контрольные работы по 

русскому языку, литературному чтению, математике, 

включающие проверку сформировнности базового уровня 

(оценка планируемых результатов под условным названием 

«Выпускник  научится») и повышенного уровня Оценка 

планируемых результатов под условным названием «Выпускник 

получит возможность научиться»; комплексные работы на 

межпредметной основе и работе с информацией. 

Методы оценки: стандартизированные письменные и устные 

работы, проекты, практические работы, творческие работы, 

(самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Осуществление обратной связи через: 

1. Информированность: 

педагогов, об эффективности педагогической деятельности 

(педсоветах, совещаниях посвященных анализу учебно-

воспитательного процесса); 

обучающихся об их личных достижениях (индивидуальные 

беседы, демонстрацию материалов портфолио). 

2. Обеспечение мотивации на обучение, ориентировать на успех, 

отмечать даже незначительное продвижение поощрение 

обучающихся, отмечать сильные стороны, позволять 

продвигаться в собственном темпе. 
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• сформированности внутренней позиции школьника, которая находит отражение в 

эмоционально – положительном отношении ученика к школе, ориентации на содержательные 

моменты школьной действительности- уроки. познание нового, овладение умениями и новыми 

компетенциями, в характере учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками и 

ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности- чувство гордости за свою Родину, 

знание знаменательных для своего Отечества исторических событий, любовь к родному краю и 

малой родине, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России 

и мира, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия и способности к пониманию 

чувств других людей и сопереживанию им; 

• 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, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем, способности к оценке своих поступков и действий 

других людей с точки зрения соблюдения, нарушения моральной нормы 

      Личностные результаты выпускников начальной школы в полном соответствии с 

требованиями Стандата не подлежат итоговой оценке.  

     Формирование и достижение личностных результатов - задача и  ответственность системы 

образования и образовательного учреждения. Поэтому оценка этих результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных (анонимных) 

мониторинговых исследований,   результаты которых являются основанием для принятия 

управленческих решений при проектировании и реализации региональных программ развития, 

программ поддержки образовательного процесса. 

      В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и 

защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка 

направлена на решение задачи оптимизации личностного развития учащихся и включает три 

основных компонента: 

• характеристику достижений и положительных качеств учащегося; 

• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем ребенка; 

• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию развивающих и профилактических задач развития.  

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития учащихся, которым необходима специальная 

поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом 

психического развития ребенка на основе представлений о нормативном содержании и 

возрастной периодизации развития в форме возрастно-психологического консультирования. 

Такая оценка осуществляется только по запросу родителей (или по запросу педагогов либо 

администрации и при согласии родителей) и проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии.  

 

 

 

Процедура оценки 

Внешняя оценка Внутренняя оценка 
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Оценка метапредметных результатов 

 

Предмет оценки 

эффективность воспитательно-

образовательной деятельности 

учреждения 

Форма проведения 

процедуры: 

неперсонифицированные 

мониторинговые исследования 

Субъекты оценочной 

деятельности: специалисты, не 

работающие в образовательном 

учреждении, владеющие 

компетенциями в сфере 

психологической диагностики 

личности в детском и 

подростковом возрасте. 

Инструментарий: 

стандартизированные типовые 

задачи оценки личностных 

результатов, разработанные на 

федеральном, региональном 

уровне 

 

 

Предмет оценки сформированности отдельных личностных 

результатов (мотивация, внутренняя позиция школьника, 

основы гражданской идентичности, самооценка, знание 

моральных норм и суждений) 

Задача оценки данных результатов: оптимизация 

личностного развития обучающихся 

Субъекты оценочной деятельности: администрация, 

учитель,  обучающиеся. 

Форма проведения процедуры: 

Неперсонифицированные мониторинговые исследования 

проводит администрация школы: 

1. Ответственный по воспитательной работе в рамках 

изучения уровня воспитанности обучающихся школы, 

анализа воспитательной работы. 

2. Директор школы или зам. директора по УВР  в рамках 

внутришкольного контроля по изучению состояния 

преподавания предметов.  

3.Классный руководитель в рамках преемственности с ДОУ и 

при переходе обучающихся в школу второй ступени. 

Персонифицированные мониториноговые исследования 

проводит:  

1. Учитель в рамках изучения индивидуального развития 

личности в ходе учебно-воспитательного процесса. 

2. Классный руководитель в рамках работы с детьми         

«группы риска» по запросу педагогов ( при согласовании 

родителей), родителей (законных представителей) на 

основании решения МПК . 

Инструментарий: 

1. Типовые задания по оценке личностных результатов  

2. Программа изучения личности ученика. И.С. Якиманская, 

Е.П.Рябоштан. 

3.Методы оценки: фронтальный письменный, 

индивидуальная беседа, анкетирование,  возрастно-

психолгическое консультирование 

Результаты продвижения в формировании личностных 

результатов в ходе внутренней оценки фиксируются в виде 

оценочных листов учителя, психолога. 

Осуществление обратной связи через: 

1. Информированность: 

педагогов, об эффективности  педагогической деятельности 

(педсоветах, совещаниях посвященных анализу учебно-

воспитательного процесса);  

обучающихся об их личных достижениях (индивидуальные 

беседы, демонстрацию материалов портфолио). 

2 Обеспечение мотивации на обучение, ориентировать на 

успех, отмечать даже незначительное продвижение 

поощрение обучающихся, отмечать сильные стороны, 

позволять продвигаться в собственном темпе. 
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      Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательного процесса – учебных предметов, представленных в инвариантной части 

базисного плана. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность ряда 

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

умственных действий учащихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью и составляют основу для продолжения обучения. К ним 

относятся: 

• способность принимать и сохранять учебную цель и задачи, самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации и искать 

средства ее осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учета 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-познаватлеьных и практических задач; 

• логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовым 

признакам, установление аналогий, отнесения к известным понятиям; 

• умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

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

и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этого процесса.  

Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки 

метапредметных результатов, может быть качественно оценен и измерен в следующих основных 

формах: 

• достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида УУД. 

• 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. В зависимости от успешности выполнения 

проверочных заданий по математике, русскому языку, чтению, окружающему миру и другим 

предметам и с учетом характера ошибок, допущенных ребенком, можно сделать вывод о 

сформированности ряда познавательных регулятивных действий учащихся. Проверочные 

задания, требующие совместной (командной) работы учащихся на общий результат, позволяют 

оценить сформированность коммуникативных УД. 

• достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе.  

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения 

становится уровень присвоения учащимся УУД.  

Особенность контрольно-измерительных материалов по оценке универсальных учебных 

действий в том, что их оценка осуществляется по заданиям, представленным в трех формах, 

которые включаются как в контрольные работы по отдельным предметам, в комплексные работы 

на межпредметной основе, так и отдельную диагностику: 

• диагностические задания, в которых оценивается конкретное универсальное действие;    

•   задания в ходе выполнения контрольных работ по предметам, где универсальные 

учебные действия являются инструментальной основой, от того, как владеет обучающийся 

специальными и метапредметными действиями зависит успешность выполнения работы; 
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• задания в комплексной работе, которые позволяют оценить универсальные учебные 

действия на основе навыков работы с информацией. 

• контроль метапедметных результатов, формируемых в рамах внеучебной деятельности 

возможен в рамках выполнения комплексной контрольной работы на межпредметной основе, 

диагностики, проводимой администрацией, психологом, педагогами в рамках изучения 

воспитательной работы, внеурочной деятельности, контроля состояния преподавания по 

классам. 

По итогам выполнения работ выносится оценка (прямая или опосредованная) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также опосредованная оценка сформированности ряда коммуникативных и 

регулятивных действий. 

Процедура оценки 

Внешняя оценка 

Предмет оценки 

эффективность воспитательно-

образовательной деятельности 

учреждения. 

Форма проведения 

процедуры: 

неперсонифицированные 

мониторинговые исследования 

образовательных достижений 

обучающихся и выпускников 

начальной школы: 

в рамках аттестации педагогов 

и аккредитации 

образовательного учреждения; 

проведение анализа данных о 

результатах выполнения 

выпускниками итоговых работ. 

Субъекты оценочной 

деятельности: специалисты, не 

работающие в образовательном 

учреждении. 

Инструментарий, формы 

оценки:  

Комплексные работы на 

межпредметной основе, 

проверочные работы на 

предметной основе, где 

метапредметный результат 

является инструментальной 

основой, разработанные на 

федеральном или региональном 

уровне. 

Внутренняя оценка 

Предмет оценки: сформированности регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

Задача оценки данных результатов: определение уровня 

присвоения учащимися  определенных универсальных учебных 

действий, как средства анализа и  управления своей 

познавательной деятельностью. 

Субъекты оценочной деятельности: администрация, учитель, 

психолог, обучающиеся 

Форма проведения процедуры: 

Неперсонифицированные мониторинговые исследования 

проводит администрация школы: 

1) Заместитель директора по воспитательной работе в рамках 

изучения уровня воспитанности обучающихся школы, анализа 

воспитательной работы (коммуникативные универсальные 

учебные действия; регулятивные универсальные действия) 

2) Заместитель директора по УВР в рамках внутришкольного 

контроля: 

по изучению состояния преподавания предметов;  

по изучению состояния организации внеурочной деятельности; 

в рамках промежуточной и итоговой аттестации (проведение 

трех контрольных работ, русский язык, математика, 

комплексная работа на метапредметной основе); 

на этапах рубежного контроля. 

Персонифицированные мониторинговые исследования 

проводят:  

1) Учитель в рамках: 

внутришкольного контроля, когда предлагаются 

административные контрольные работы и срезы;  

тематического контроля по предметам и текущей оценочной 

деятельности; 

по итогам четверти, полугодия; 

промежуточной и итоговой аттестации. 

2) Ученик в результате самооценки на уроке, внеурочной 

деятельности. 

Инструментарий: 

1. Диагностические задачи по проверке отдельных  видов 

универсальных учебных действий, которые нельзя оценить в 

ходе стандартизированной контрольной работы. 
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На ступени начального общего образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение учащимися 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 (четырёх) 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, родному языку и математике, а также уровень 

овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются выводы о достижении планируемых результатов. 

В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфолио в виде оценочных листов и листов 

наблюдений учителя, может быть оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных 

действий, которые трудно (или невозможно и нецелесообразно) проверить в ходе 

стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, уровень сформированности 

такого умения, как «взаимодействие с партнером»: ориентация на партнера, умение слушать и 

слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в 

отношении объекта, действия, события.  

      В состав портфолио младшего школьника для характеристики сторон, связанных с его 

учебной деятельностью, должны входить: 

1. подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие успешность, объем и глубину 

знаний, достижение более высоких уровней рассуждений, творчества, рефлексии. Это: выборка 

работ из «Папки письменных работ» по русскому языку; дневники читателя; выборка работ по 

проведенным ребенком в ходе обучения мини-исследованиям и выполненным проектам (по всем 

предметам); 

2. систематизированные материалы текущей оценки. Это: отдельные листы наблюдений, 

оценочные листы и материалы видео- и аудио- записей процессов выполнения отдельных видов 

работ, результаты стартовой диагностики (на входе, в начале обучения) и результаты 

тематического тестирования; выборочные материалы самоанализа и самооценки учащихся. 

2. Итоговые проверочные работы по предметам УУД как 

инструментальная основа. 

3. Комплексные работы на межпредметной основе и  работе с 

информацией . 

4. Олимпиадные и творческие задания, проекты (внеурочная 

деятельность).  

Методы оценки: фронтальный письменный, индивидуальная 

беседа, анкетирование, наблюдение. 

Результаты продвижения в формировании   таких действий как 

коммуникативные и регулятивные действия, которые нельзя 

оценить в ходе стандартизированной итоговой проверочной 

работы фиксируются в виде оценочных листов прямой или 

опосредованной оценкой учителя, классного руководителя в 

портфолио ученика. 
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3. материалы итогового тестирования и/или результаты выполнения итоговых комплексных 

работ, если последние проводились. 

4. иные документы, характеризующие ребенка с точки зрения его внеучебной и досуговой 

деятельности. 

Совокупность этих материалов дает достаточно объективное, целостное и сбалансированное 

представление – как в целом, так и по отдельным аспектам, - об основных достижениях 

конкретного ученика, его продвижении во всех наиболее значимых аспектах обучения в 

начальной школе. 

  Оценочные листы для учащихся 4-х классов представлены в Приложениях 2-5. 

В 1-м классе учитель формирует у учащихся умение оценивать самого себя. 
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АЛГОРИМ ОБУЧЕНИЮ  САМООЦЕНКИ. 

1-й шаг (на первых уроках). Даем возможность детям эмоционально оценить прошедший 

урок (день). Эта рефлексия станет основой для адекватной оценки своих учебных успехов. В 

конце каждого урока (или в конце дня, на последнем уроке) на полях тетради или в дневнике 

предлагаем детям делать определенные обозначения. 

Вариант объяснения учителя: 

   - Наш урок (учебный день) заканчивается – пусть каждый вспомнит, что он делал, что у него 

особенно хорошо получилось (УСТАНОВКА НА УСПЕХ). И пусть каждый выберет себе значок, 

который нарисует в тетради (объяснить где) или в дневнике (объяснить где). 

    Если ты доволен собой, у тебя все получилось, то  рисуй зеленый кружок. 

    Если тебе на уроке было временами непросто, не все получилось, то рисуй желтый кружок. 

    Если тебе на уроке было сложно, многое не получилось, то рисуй красный кружок. Мы тебе 

поможем и в следующий раз у тебя все получится! 

2-й шаг (через 2-4 недели). Даем детям возможность оценить содержание своей письменной 

работы. 

3-й шаг (примерно через месяц). Устанавливаем порядок самооценки. 

1-й шаг.  Что нужно было сделать в этом задании (задаче)? Какая была цель, что нужно   

                было получить в результате? 

2-й  шаг.  Удалось получить результат? Найдено решение, ответ? 

3-й шаг.  Выполнил полностью верно или с незначительной ошибкой (какой, в чем)? 

4-й шаг.  Справился полностью самостоятельно или с чьей-то помощью (кто помогал, в      

                 чём)? 

4-й шаг. Учимся признавать свои ошибки. 

    Предлагаем ученику в классе оценить выполнение задания, в котором (как мы знаем) у него 

есть значительные ошибки. 

    Когда в ходе самооценки ученик отвечает на вопрос «Сделал правильно или с ошибкой?», 

необходимо помочь ему увидеть ошибку (сравнивая, например, с образцом выполнения задания) 

    Затем ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОХВАЛИТЬ ученика: «Молодец, нашел у себя ошибку, не 

постеснялся признать это.  Надеюсь, в следующий раз ошибки не будет! » 

        В МКОУ «Дёбинская СОШ»  используется традиционная система отметок по 5-балльной 

шкале. Достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта и соотносится с оценкой 

«удовлетворительно». 

        По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов 

портфеля достижений, делаются выводы о: 
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        1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, 

а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования 

на ступени основного общего образования; 

        2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач; 

        3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности - мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к 

основному общему образованию 

                Промежуточные итоговые отметки в баллах выставляются за каждую четверть (2-4 

классы). В конце учебного года в 2-4 классах выставляются итоговые отметки.  

        Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки 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 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 ре-

зультатов. 

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

для продолжения образования на следующей ступени общего образования, и способен 

использовать их для решения 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 «удовлетворительно», а результаты выполнения итоговых работ 

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

2)   Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени общего 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. 

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

для продолжения образования на следующей ступени общего 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. 
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        Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе на следующую ступень общего 

образования принимается педагогическим советом школы на основании сделанных выводов о 

достижении планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

        Оценка результатов деятельности МКОУ «Дёбинская СОШ»  проводится на основе 

мониторинга образовательных достижений выпускников с учётом условий деятельности 

образовательного учреждения. 

        Для проведения итоговых работ используется разработанный инструментарий, поэтому 

целесообразной формой является регулярный мониторинг результатов выполнения трёх 

итоговых работ: по русскому языку, математике и итоговой комплексной работы на 

межпредметной основе. 

        Оценка результатов деятельности МКОУ «Дёбинская СОШ» осуществляется в ходе 

аккредитации, а также в рамках аттестации работников образования. Она проводится на основе 

результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учётом: 

•      результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

•      условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

•      особенностей контингента обучающихся. 

        Предметом оценки в ходе данных процедур является также внутренняя оценочная 

деятельность образовательного учреждения и педагогов и, в частности, отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников начальной школы данного образовательного 

учреждения. 

        Результативность МКОУ «Дёбинская СОШ»  определяется на основе отслеживания 

динамики показателей социальной успешности каждого ученика, учеников каждого класса,  и в 

целом по школе. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

 

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. 

Задачи программы: 

• определить состав и характеристику универсальных учебных действий (далее – УУД); 

• выделить этапы формирования УУД; 

• выявить в содержании предметных линий УУД и определить условия формирования в 

образовательном процессе и жизненно важных ситуациях. 

 

Для того чтобы сформировать у обучающихся любое  УУД, каждый ученик должен 

пройти следующий путь, состоящий из 4-х этапов: 

1. вначале при изучении различных учебных предметов у учащегося формируется 

первичный опыт выполнения осваиваемого УУД и мотивация к его самостоятельному 

выполнению; 

2. основываясь на имеющемся опыте, учащийся осваивает общий способ (алгоритм) 

выполнения соответствующего УУД; 

3. далее изученное УУД включается в практику учения на предметном содержании 

различных учебных дисциплин, а также во внеурочную деятельность и систему воспитательной 

работы гимназии, затем организуется самоконтроль его выполнения и, при необходимости, 

коррекция; 

4. контроль уровня сформированнности данного УУД и его системное практическое 

использование в образовательной практике, как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

Характеристика УУД 

 Виды УУД 

 В составе основных видов УУД можно выделить 4 блока: личностный, 

регулятивный, (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный.  

 Личностные УУД 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 3 вида личностных действий:  

✓ личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

✓ смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом обучения 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. 
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Личностные результаты на разных этапах обучения 

Классы Оценивать ситуации и 

поступки (ценностные 

установки, 

нравственная 

ориентация) 

Объяснять смысл 

своих оценок, 

мотивов, целей 

(личностная 

саморефлексия, 

способность к 

самораз-витию, 

мотивация к 

познанию, учебе) 

Самоопределяться в жизненных 

ценностях (на словах)и 

поступать в соответствии с 

ними, отвечая за свои поступки 

(личностная позиция, 

российская и гражданская 

идентичность) 

1-2 классы – 

необходимый 

уровень 

Оценивать простые 

ситуации и 

однозначные 

поступки как 

«хорошие» или 

«плохие» с позиции: 

- общепринятых 

нравственных правил 

человеколюбия, 

уважения к труду, 

культуре и т. п. 

(ценностей); 

- важности 

исполнения роли 

«хорошего ученика»; 

- важности бережного 

отношения к своему 

здоровью и здоровью 

всех живых существ; 

- важности 

различения 

«красивого» и 

«некрасивого». 

Постепенно понимать, 

что жизнь не похожа 

на «сказку» и 

невозможно разделить 

людей на «хороших» 

и «плохих». 

Осмысление  

Объяснять, почему 

конкретные 

однозначные 

поступки можно 

оценить как 

«хорошие» или 

«плохие» 

(«неправиль- 

ные», «опасные», «не- 

красивые») с позиции 

известных и обще-

принятых правил. 

 

Самосознание  

Объяснять самому 

себе: 

- какие собственные 

привычки мне 

нравятся и не 

нравятся (личные 

качества); 

- что я делаю с 

удовольствием, а что 

– нет (мотивы); 

- что у меня 

получается хорошо, а 

что нет (результаты). 

Самоопределение  

Осознавать себя ценной частью 

большого разнообразного мира 

(природы и общества). 

В том числе: 

Объяснять, что связывает меня: 

- с моими близкими, друзьями, 

одноклассниками; 

- с земляками, народом; 

- с твоей Родиной; 

- со всеми людьми; 

- с природой; 

Испытывать чувство гордости за 

«своих» - близких и друзей. 

Поступки  

Выбирать поступок в 

однозначно оцениваемых 

ситуациях на основе: 

- известных и простых обще-

принятых правил «доброго», 

«безо- 

пасного», «красивого», 

«правильного» поведения; 

- сопереживания в радостях и 

бедах за «своих»: близких, 

друзей, одно- 

классников; 

- сопереживания чувствам 

других непохожих на тебя 

людей, отзывчивости к бедам 

всех живых существ. 

Признавать свои плохие 

поступки. 

3-4 классы – 

необходимый 

уровень (для 

1-2 классов 

это 

повышенный 

уровень) 

Оценивать простые 

ситуации и 

однозначные 

поступки как 

«хорошие» или 

«плохие» с позиции: 

- общечеловеческих 

Осмысление  

Объяснять, почему 

конкретные 

однозначные 

поступки можно 

оценить как 

«хорошие» или «пло-

Самоопределение  

Осознавать себя гражданином 

России, в том числе: 

объяснять, что связывет меня с 

историей, культурой, судьбой 

твоего народа и все России; 

испытывать чувство гордости за 
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ценностей(в т. ч. 

справедливости, 

свободы, 

демократии); 

- российских 

гражданских 

ценностей (важных 

для всех граждан 

России); 

- важности учебы и 

познания нового; 

- важности бережного 

отношения к 

здоровью человека и к 

природе); 

- потребности в «пре-

красном» и отрицания 

«безобразного». 

Отделять оценку 

поступка от оценки 

самого человека 

(плохи-ми и 

хорошими бывают 

поступки, а не люди). 

Отмечать поступки и 

ситуации, которые 

нельзя однозначно 

оценить как хорошие 

или плохие. 

хие» 

(«неправильные», 

«опасные», «некраси-

вые»), с целью 

позиции 

общечеловеческих и 

российских граждан-

ских ценностей. 

 

Самосознание  

Объяснять самому 

себе: 

- что во мне хорошо, а 

что плохо (личные 

качества, черты 

характе-ра); 

- что я хочу (цели, 

мотивы); 

- что я могу 

(результаты). 

свой народ, свою Родину, 

сопереживать им в радостях и 

бедах и проявлять эти чувства в 

добрых поступках. 

Осознавать себя ценной частью 

многоликого мира, в том числе 

уважать иное мнение, историю и 

культуру других народов и 

стран, не допускать их 

оскорбления, высмеивания. 

Формулировать самому простые 

правила поведения, общие для 

всех людей, всех граждан 

России (основы 

общечеловеческих и российских 

ценностей). 

Поступки  

Выбирать поступок в 

однозначно оцениваемых 

ситуациях на основе правил и 

идей (ценностей) важных для: 

- всех людей; 

- своих земляков, своего народа, 

своей Родины, в том числе ради 

«своих», но вопреки 

собственным интересам; 

- уважения разными людьми 

друг друга, их доброго 

соседства. 

Признавать свои плохие 

поступки и отвечать за них 

(принимать наказание).  

Повышенный 

уровень 3-4 

класса 

Оценивать в том 

числе неоднозначные, 

поступки как 

«хорошие» или 

«плохие», разрешая 

моральные противоре-

чия на основе: 

- общечеловеческих 

ценностей и 

российских 

ценностей; 

- важности 

образования, 

здорового образа 

жизни, красоты 

природы и творчества. 

Прогнозировать 

оценки одних и тех же 

ситуаций с позиций 

разных людей, 

отличающихся 

Осмысление 

Объяснять 

положительные и 

отрицательные 

оценки, в том числе 

неоднозначных 

поступков, с позиции 

общечеловеческих и 

российских 

гражданских 

ценностей.  

Объяснять отличия в 

оценкаходной и той 

же ситуации, 

поступка разными 

людьми (в т. ч. собой), 

как представителями 

разных 

мировоззрений, 

разных групп 

общества. 

Самоопределение  

Осознавать себя гражданином 

России и ценной частью 

многоликого изменяющегося 

мира, в том числе: 

- отстаивать (в пределах своих 

возможностей) гуманные, 

равноправные, гражданские 

демократические порядки и 

препятствовать их нарушению; 

- искать свою позицию (7-9 кл. – 

постепенно осуществлять свой 

гражданский и культурный 

выбор) в многообразии 

общественных и 

мировоззренческих позиций, 

эстетических и культурных 

предпочтений; 

- стремиться к 

взаимопониманию с 

представителями иных культур, 
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национальностью, 

мировоззрением, 

положением в 

обществе. 

Учиться замечать и 

признавать 

расхождения своих 

поступков со своими 

заявленными 

позициями, 

взглядами, мнениями. 

 

Самосознание  

Объяснять самому 

себе: 

- свои некоторые 

черты характера; 

- свои отдельные бли-

жайшие цели 

саморазвития; 

- свои наиболее 

заметные достижения. 

мировоззрений, народов и стран, 

на основе взаимного интереса и 

уважения; 

- осуществлять добрые дела, 

полезные другим людям, своей 

стране, в том числе отказываться 

ради них от каких-то своих 

желаний. 

Вырабатывать в 

противоречивых конфликтных 

ситуациях, на основе: 

- культуры, народа, 

мировоззрения, к которому 

ощущаешь свою причастность 

- базовых российских 

гражданских ценностей, 

- общечеловеческих, 

гуманистических ценностей, в т. 

ч. ценности мирных 

добрососедских 

взаимоотношений людей разных 

культур, позиций, 

мировоззрений. 

Признавать свои плохие 

поступки и добровольно 

отвечать за них (принимать 

наказание и самонаказание). 

 

Регулятивные УУД 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 еще неизвестно; 

✓ планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

✓ прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

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 учетом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

✓ оценка – выделение и осознание обучающимися того, что уже усвоено и что еще 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. 
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Регулятивные УУД на разных этапах обучения 

 

Классы  Определять и формулировать 

цель деятельности.  

Составлять план действий по 

решению проблемы (задачи) 

Осуществлять 

действия по 

реализации плана 

Соотносить результат 

своей деятельности с 

целью и оценивать его 

1 класс – 

необходимый 

уровень 

Учиться определять цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя. 

Проговаривать 

последовательность действий на 

уроке. 

Учиться высказывать свое 

предположение (версию). 

Учиться работать по 

предложенному 

плану. 

Учиться совместно 

давать эмоциональную 

оценку деятельности 

класса на уроке. 

Учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного. 

2 класс – 

необходимый 

уровень 

(для 1 класса 

– 

повышенный 

уровень) 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно. 

Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с учителем. 

Учиться планировать учебную 

деятельность на уроке. 

Высказывать свою версию, 

пытаться предлагать способ ее 

проверки. 

Работая по 

предложенному 

плану, использовать 

необходимые 

средства (учебник, 

простейшие 

приборы и 

инструменты) 

Определять успешность 

выполнения своего 

задания в диалоге с 

учителем. 

3-4 классы – 

необходимый 

уровень  

(для 2 класса 

– 

повышенный 

уровень 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

искать средства ее 

осуществления. 

Самостоятельно формулировать 

цели урока после 

предварительного обсуждения. 

Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с учителем. 

Составлять план выполнения 

задач, решения проблем 

творческого и поискового 

характера совместно с 

учителем. 

Работая по плану, 

сверять свои 

действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки 

с помощью учителя. 

В диалоге с учителем 

учиться вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности выполнения 

своей работы и работы 

всех, исходя из 

имеющихся критериев.  

Понимать причины 

своего неуспеха и 

находить способ выхода 

их этой ситуации. 

Повышенный 

уровень 3-4 

класса 

Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с учителем, 

выбирать тему проекта с 

помощью учителя. 

Составлять план выполнения 

проекта совместно с учителем. 

Работая по 

составленному 

плану. Использовать 

наряду с основными 

и дополнительные 

средства 

(справочная 

литература, сложные 

приборы, средства 

ИКТ). 

В диалоге с учителем 

совершенствовать 

критерии оценки и 

самооценки.  

В ходе представления 

проекта учиться давать 

оценку его результатам. 
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  Познавательные УУД 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 УУД 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, 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. 
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Познавательные УУД на разных этапах обучения 

 

Классы Извлекать информацию. 

Ориентироваться в своей 

системе знаний и осознавать 

необходимость нового знания. 

Делать предварительный отбор 

источников информации для 

поиска нового знания. 

Добывать новые знания 

(информацию) из различных 

источников и разными 

способами. 

Перерабатывать 

информацию для 

получения 

необходимого 

результата, в том 

числе и для создания 

нового продукта. 

Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую и 

выбирать наиболее 

удобную для себя 

форму. 

1 класс – 

необходимый 

уровень 

Отличать новое от уже 

известного с помощью учителя. 

Ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в 

словаре). 

Находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, полученную на 

уроке. 

Делать выводы в 

результате 

совместной работы 

всего класса. 

Сравнивать и  

группировать 

предметы. Находить 

закономерности в 

расположении фигур 

по значению одного 

признака. Называть 

последовательность 

простых знакомых 

действий, находить 

пропущенное 

действие в знакомой 

последовательности. 

Подробно 

пересказывать 

небольшие тексты, 

называть их тему. 

2 класс – 

необходимый 

уровень 

(для 1 класса 

– 

повышенный 

уровень 

Понимать, что нужна 

дополнительная информация 

(знания) для решения учебной 

задачи в один шаг.  

Понимать, в каких источниках 

можно найти необходимую 

информацию для решения 

учебной задачи. 

Находить необходимую 

информацию как в учебнике, 

так и в предложенных 

учителем словарях и 

энциклопедиях. 

Сравнивать и 

группировать по 

нескольким 

основаниям. 

Находить 

закономерности в 

расположении фигур 

по значению двух и 

более признаков. 

Приводить примеры 

последовательности 

действий в быту, в 

сказках.  

Отличать 

высказывания от 

других 

предложений, 

приводить примеры 

высказываний, 

определять 

истинные и ложные 

высказывания. 

Наблюдать и делать 

Составлять простой 

план небольшого 

текста – повествования. 
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самостоятельные 

выводы. 

3-4 классы – 

необходимый 

уровень 

(для 2 класса 

– 

повышенный 

уровень) 

Самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи в один 

шаг.  

Отбирать необходимые для 

решения учебной задачи 

источники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников.  

Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.) 

Сравнивать и 

группировать факты 

и явления. Относить 

объекты к известным 

понятиям. 

Определять 

составные части 

объектов, а также 

состав этих 

составных частей. 

Определять причины 

явлений, событий. 

Делать выводы на 

основе обобщения 

знаний. Решать 

задачи по аналогии. 

Строить 

аналогичные 

закономерности. 

Создавать модели с 

выделением 

существенных 

характеристик 

объекта и 

представлением их в 

пространственно-

графической или 

знаково-

символической 

форме. 

Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, схемы, 

в том числе с помощью 

ИКТ. 

Повышенный 

уровень 3-4 

класса 

Самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для 

решения предметной учебной 

задачи, состоящей из 

нескольких шагов.  

Самостоятельно отбирать для 

решения предметных учебных 

задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски. 

Сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную из 

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет). 

 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления. Выявлять 

причины и следствия 

простых явлений. 

Записывать выводы 

в виде правил «если 

…, то ...». 

Преобразовывать 

модели с целью 

выявления общих 

законов, 

определяющих 

данную предметную 

область. 

Использовать 

информацию в 

проектной 

деятельности под 

Представлять 

информацию в виде 

таблиц, схем, опорного 

конспекта, в том числе 

с помощью ИКТ. 

Составлять сложный 

план текста.  

Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде. 
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руководством 

учителя-

консультанта. 

 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентностьи учет позиции 

других людей, партнеров 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 партнера – 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 нормами родного языка, современных средств 

коммуникации. 

 

Коммуникативные УУД на разных этапах обучения 

 

Классы Доносить свою позицию до 

других, владея приемами 

монологической и 

диалогической речи. 

Понимать другие 

позиции (взгляды, 

интересы). 

Договариваться с 

людьми, согласуя с 

ними свои интересы и 

взгляды, для того 

чтобы сделать что-то 

сообща. 

1-2 классы – 

необходимый 

уровень 

Оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения 

или небольшого текста).  

Учить наизусть 

стихотворение, прозаический 

фрагмент.  

Вступать в беседу на уроке и 

в жизни. 

Слушать и понимать 

речь других. 

Выразительно читать и 

пересказывать текст.  

Вступать в беседу на 

уроке и в жизни. 

Совместно 

договариваться о 

правилах общения и 

поведения в школе и 

следовать им. Учиться 

выполнять различные 

роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика). 

3-4 классы – 

необходимый 

уровень 

(для 1 класса 

– 

повышенный 

уровень) 

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, 

в том числе с помощью ИКТ. 

Высказывать свою точку 

зрения и пытаться ее 

обосновать, приводя 

аргументы. 

Слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку зрения, 

быть готовым изменить 

свою точку зрения.  

Читать вслух и про 

себя тексты учебников 

и при этом: 

- вести «диалог с 

автором» (прогнозиро-

вать будущее чтение; 

ставить вопросы к 

тексту и искать ответы; 

Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи).  

Учиться уважительно 

относиться к позиции 

другого, пытаться 

договариваться. 
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проверять себя); 

- отделать новое от 

известного; 

- выделять главное; 

- составлять план 

Повышенный 

уровень 3-4 

класса 

При необходимости 

отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее. Учиться 

подтверждать аргументы 

фактами.  

Учиться критично относиться 

к своему мнению. 

Понимать точку зрения 

другого (в том числе 

автора). Для этого 

владеть правильным 

типом читательской 

деятельности; 

самостоя-тельно 

использовать приемы 

изучающего чтения на 

различных текстах, а 

также приемы 

слушания. 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных позиций. 

Организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе (распределять 

роли, договариваться 

друг с другом и т. д.). 

Предвидеть (прогно-

зировать) последствия 

коллективных 

решений. 

Основная цель и результаты реализации программы 

 Умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию 

путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта, - существенный фактор 

повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и 

компетенций, образ мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

 Формирование УУД: 

• обеспечит обучающемуся возможность самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

•  создаст условия для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечения успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Основной целью реализации программы формирования УУД является достижение 

обучающимися личностных и метапредметных результатов освоения ООП НОО в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

 

Планируемые результаты формирования УУД в 1 классе 

в процессе преподавания предметов учебного плана 

 

Предмет  Перечень УУД 

Математика  Использовать: 

математическую терминологию при записи и выполнении арифметического 

действия (сложения, вычитания); 

различные приемы проверки правильности нахождения значения числового 

выражения (с опорой на правила установления порядка действий, алгоритмы 

выполнения арифметических действий, прикидку результата); 

геометрические образы для решения задачи. 

Объяснять (пояснять) ход решения задачи. 

Сравнивать: 

- числа по классам и разрядам; 
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- разные способы вычислений, выбирать удобный; 

- геометрические фигуры. 

Группировать: числа по заданному или самостоятельно установленному 

правилу. 

Исследовать ситуации, требующие сравнения чисел и величин, их 

упорядочения. 

Описывать явления и события с использованием чисел и величин. 

Моделировать ситуации, иллюстрирующие арифметическое действие и ход его 

выполнения. 

Соотносить реальные предметы с моделями рассматриваемых геометрических 

тел. 

Действовать по заданному и самостоятельно составленному плану решения 

задачи. 

Обнаруживать и устранять ошибки логического (в ходе решения) и 

арифметического (в вычислении) характера. 

Изготавливать (конструировать) модели геометрических фигур, 

преобразовывать модели. 

Русский язык Воспроизводить: 

- заданный учителем образец интонационного выделения звука в слове; 

- текст в соответствии с заданием: подробно, выборочно. 

Группировать: 

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

- по наличию близких в акустико-артикуляционном отношении (н-м, р-л, с-ш и 

др.); 

- звуки по заданному основанию; слова по типу орфограммы. 

Находить: 

- в стихотворении слова с заданным звуком; 

- (из ряда предложенных) слова с заданными характеристиками (в том числе в 

дидактических играх); 

- лишнее имя существительное (не имеющее какого-то из тех грамматических 

признаков, которыми обладают остальные слова в группе). 

Моделировать: 

- звуковой состав слова (в том числе в игровых ситуациях – игра «живые 

звуки»); 

- (создавать, конструировать) буквы из набора различных элементов (с 

использованием проволоки, пластилина и др. материалов). 

Соотносить: 

- слова с соответствующими слогоударными схемами; прочитанные слова с 

картинками, на которых изображены соответствующие предметы; 

- слова, написанные печатными и курсивным шрифтами; 

- звук (выбирая из ряда предложенных) и его качественную характеристику; 

- звучание и написание слова, объяснять случаи расхождения звучания и 

написания. 

Подбирать слова к заданной слогоударной схеме. 

Объяснять: 

- (характеризовать, пояснять, формулировать) работу (функции) гласной буквы 

как показателя твердости или мягкости предшествующего согласного; 

- (характеризовать) особенности гласных, согласных звуков; значение слова – 

давать развернутое его толкование; написания слов. 

Читать слоги с изменением буквы гласного, воспроизводить звуковую форму 

слова по его буквенной записи. 

Анализировать: 

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

- допущенные ошибки; 

- успешность участия в диалоге; и корректировать тексты с нарушенным 

порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски. 

Сравнивать: 

- начертания заглавных и строчных букв; 

- собственные буквы с предложенным образцом. 

Контролировать: 

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

заданная буква; 

- правильность объединения слов в группу (уметь обнаруживать лишнее слово в 

ряду предложенных: синоним в группе родственных слов или слово с 

омонимичным корнем в ряду родственных слов); 

- правильность записи текста, находить неправильно записанные слова и 

исправлять ошибки; 

- этапы своей работы, оценивать процесс и результат выполнения задания. 

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

по его характеристике. 

Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс и результат решения 

коммуникативной задачи. Включаться в групповую работу, связанную с 

общением. 

Характеризовать (устно) звук. 

Оценивать: 

- правильность предложенной характеристики звука, находить допущенные в 

ней ошибки; 

- собственный диктант. 

Наблюдать над использованием в повседневной жизни норм речевого этикета. 

Литературное 

чтение 

Воспринимать: 

- на слух художественные произведения разных жанров в исполнении учителя, 

мастера художественного слова; 

- отвечать на вопросы по содержанию литературного текста. 

Читать вслух: 

- слоги, слова, предложения; плавно читать целыми словами. Постепенно 

увеличивать скорость чтения в соответствии с индивидуальными возможностями 

учащихся; 

- выразительно читать литературные произведения, используя интонации, паузы; 

- художественное произведение по ролям. 

Декламировать стихотворения. 

Создавать (устно) текст (небольшой рассказ, отзыв, рассуждение) с учетом 

особенностей слушателей. 

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

участвовать в драматизации. Передавать особенности героев, используя 

различные выразительные средства (тон, темп, тембр, интонацию речи, мимику, 

жесты), мизансцены. 

Формулировать вопросительные предложения с использованием 

вопросительного слова, адекватной ситуации (как? когда? почему?Зачем?). 

Оценивать: 

- свои эмоциональные реакции; 

- свое и чужое высказывание по поводу художественного произведения. 

Окружающий 

 мир 

Описывать сезонные изменения в природе. 

Характеризовать признаки времен года. 

Исследовать (на основе непосредственных наблюдений) связи 

жизнедеятельности растений, животных и времени года. 
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Проводить: 

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

- групповые наблюдения во время экскурсии по школе (учимся находить класс, 

свое место в классе и т. п.). 

Различать формы поведения, которые допустимы или недопустимы в школе и 

других общественных местах. 

Анализировать ситуации во время экскурсии по своему району или городу 

(безопасное поведение на дороге). 

Обсуждать в группах и объяснять правила поведения в различных ситуациях 

(в парке, в лесу, на реке и озере). 

Моделировать и оценивать различные ситуации поведения в школе и других 

общественных местах; 

- ситуации общения с людьми разного возраста, национальности; 

- правила пользования телефоном. Записывать телефоны экстренной помощи. 

- ситуации вызова экстренной помощи по телефону. 

Познакомиться  

с учителем и одноклассниками; 

с правилами поведения в школе, взаимоотношениями со взрослыми, 

сверстниками и обсудить их; 

с особенностями Государственного флага России (последовательность 

расположения полос, цвета флага, узнавание российского флага среди флагов 

других стран). 

Обсуждать в коллективе необходимость соблюдения правил здорового образа 

жизни. 

Выбирать оптимальные формы поведения во взаимоотношениях с 

одноклассниками, друзьями, взрослыми. 

Готовить рассказы о семье, домашнем хозяйстве,профессиях членов семьи, 

занятых людей в родном городе на основе бесед школьников с родителями, со 

старшими родственниками, местными жителями. 

Работать с иллюстрированным материалом. 

Участвовать в учебной игре о правилах пользования транспортом. 

Прослушивать гимн. Декламировать (петь) Гимн РФ. 

Оценивать различныеситуации поведения в школе и других. 

 

Планируемые результаты формирования УУД во 2 классе 

в процессе преподавания предметов учебного плана 

 

Предмет  Перечень УУД 

Математика  Наблюдать за изменением решения задач при изменении ее условия. 

Соотносить реальные предметы с моделями рассматриваемых геометрических 

тел. 

Находить геометрические величины (планировка, разметка). 

Сравнивать: 

- числа по классам и разрядам; 

- разные способы вычислений, выбирать удобный; 

-  геометрические фигуры. 

Описывать: 

- явления и события с использованием чисел и величин; 

- свойства геометрических фигур. 

Группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

правилу. 

Исследовать ситуации, требующие сравнения чисел и величин, их 

упорядочения. 
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Моделировать: 

- ситуации, иллюстрирующие арифметическое действие и ход его выполнения; 

- изученные арифметические зависимости. 

Прогнозировать результат вычисления. 

Использовать математическую терминологию при записи и выполнении 

арифметического действия (сложения, вычитания, умножения, деления). 

Планировать решение задачи. 

Находить и выбирать способ решения текстовой задачи. Выбирать удобный 

способ решения задачи. 

Использовать: 

- различные приемы проверки правильности нахождения значения числового 

выражения (с опорой на правила установления порядка действий, алгоритмы 

выполнения арифметических действий, прикидку результата); 

- геометрические образы для решения задачи. 

Самостоятельно выбирать способ решения задачи. 

Действовать по заданному и самостоятельно составленному плану решения 

задачи. 

Русский язык Группировать: 

- слова по заданному принципу (с общим корнем, с одинаковыми приставками 

или суффиксами); 

- слова по месту орфограммы; слова по типу орфограммы. 

Находить: 

- (из ряда предложенных) слова с заданными характеристиками (в том числе в 

дидактических играх); 

- в учебнике в процессе самостоятельной работы с толковым словариком 

значение слова, выписывать его; 

- основание для классификации слов (в игре «Догадайся, по какому признаку 

объединились в группы слова», при этом в качестве основания для группировки 

слов могут быть использованы различные признаки: по частям речи; 

- для имен существительных по родам, по числам; для глаголов по вопросам, по 

временам); 

- лишнее имя существительное (не имеющее какого-то из тех грамматических 

признаков, которыми обладают остальные слова в группе). 

Моделировать: 

- предложение (игра «Живые слова»). Придумывать предложения с заданным 

словом с последующим распространением предложений; 

- предложения, включая в них слова с непроверяемыми орфограммами.  

Соотносить: 

- слово и набор его грамматических характеристик, выбирать из ряда имен 

существительных слово с заданными грамматическими характеристиками; 

- тексты и заголовки, выбирать наиболее подходящий заголовок из ряда 

предложенных. 

Подбирать максимальное количество родственных слов с опорой на словарь (в 

процессе парной, групповой работы и самостоятельно). 

Объяснять: 

- значение слова – давать развернутое его толкование; 

- написания слов; 

- написание слов в ходе предварительного анализа текста диктанта. 

Анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски. 

Контролировать: 

- правильность объединения слов в группу (уметь обнаруживать лишнее слово в 

ряду предложенных6 синоним в группе родственных слов или слово с 
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омонимичным корнем в ряду родственных слов); 

- правильность написания: правильность записи текста, находить неправильно 

записанные слова и исправлять ошибки. 

Определять: 

- (находить) задуманное слово по его лексическому значению; 

(узнавать) значение ранее неизвестных слов по толковому словарю (в процессе 

парной и групповой работы). 

Составлять словарь слов, в которых были допущены ошибки; план текста. 

Прогнозировать наличие определенных орфограмм: письмо с пропуском 

определенных орфограмм. 

Доказывать написание слов, используя орфографический словарик учебника. 

Литературное 

чтение 

Воспринимать: 

- на слух художественные произведения разных жанров в исполнении учителя, 

учащихся, мастеров художественного слова; 

- отвечать на вопросы по содержанию литературного текста, отражать главную 

авторскую мысль; 

- учебный текст: определять цель, тему, главную мысль текста. 

Читать вслух: 

- предложения; плавно читать целыми словами. Постепенно увеличивать 

скорость чтения в соответствии с индивидуальными возможностями учащихся; 

- текст с интонационным выделением знаков препинания; 

- выразительно читать литературные произведения, используя интонации, паузы, 

темп в соответствии с особенностями художественного текста; 

- художественное произведение (его фрагменты) по ролям. 

Декламировать стихотворения. 

Пересказывать текст художественного произведения: 

подробно (с учетом всех сюжетных линий); 

кратко (сжато, с выделением основных сюжетных линий); 

выборочно (отдельный фрагмент, описывать героев произведения). 

Моделировать алгоритм выполнения учебного задания (отбирать необходимые 

средства для получения результата, выстраивать последовательность учебных 

действий). 

Формулировать вопросительные предложения с использованием 

вопросительного слова, адекватного ситуации (как? когда? почему? зачем?). 

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

участвовать в драматизации, передавать особенности героев. Используя 

различные выразительные средства (тон, темп, тембр, интонацию речи, мимику, 

жесты), мизансцены. 

Оценивать ход и результат выполнения задания. 

Окружающий 

 мир 

Называть, находить и показывать на карте Россию. 

Определять:  

- по рисунку и моделям форму Солнца, Земли, Луны; 

- по схеме в учебнике число планет Солнечной системы, их названия и порядок 

расположения. 

Анализировать схему в учебнике и рассказывать по ней о движении Земли и 

Луны в космическом пространстве. 

Узнавать небесные тела по описанию. 

Находить на глобусе океаны и материки, определять их названия и число; 

находить на глобусе нашу страну. 

Моделировать: 

- время на часах; 

- смену дня и ночи с помощью схемы-аппликации; 

- смену лунных фаз в виде схемы-аппликации. 
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Устанавливать связь сезонных изменений в природе с движением Земли 

вокруг Солнца и наклоном земной оси. 

Объяснять  

- причины смены времен года; 

- назначение метеорологических приборов. 

Конструировать определение понятия «погода». 

Высказывать предположения о том, что такое экология. 

Формулировать правила здорового образа жизни. 

Характеризовать  сезонные погодные явления. 

 

Планируемые результаты формирования УУД в 3 классе 

в процессе преподавания предметов учебного плана 

 

Предмет  Перечень УУД 

Математика  Наблюдать за изменением решения задач при изменении ее условия. 

Разрешать житейские ситуации, требующие умения находить геометрические 

величины (планировка, разметка). 

Сравнивать числапо классам и разрядам; разные способы вычислений,выбирать 

удобный. 

Создавать ситуации, требующие перехода от одних единиц измерения к другим. 

Группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

правилу. 

Исследовать ситуации, требующие сравнения чисел и величин, их 

упорядочения. 

Описывать явления и события с использованием чисел и величин. 

Моделировать: 

- изученные арифметические зависимости; 

- изученные зависимости; 

- разнообразные ситуации расположения объектов в пространстве и на 

плоскости. 

Использовать различные приемы проверки правильности нахождения значения 

числового выражения (с опорой на правила установления порядка действий, 

алгоритмы выполнения арифметических действий, прикидку результата). 

Находить и выбирать: 

- способ решения текстовой задачи. Выбирать удобный способ решения задачи. 

- самостоятельно выбирать способ решения задачи; 

- необходимую информацию в учебной и справочной литературе. 

Планировать решение задачи. 

Действовать по заданному и самостоятельно составленному плану решения 

задачи. 

Объяснять (пояснять) ход решения задачи. 

Обнаруживать и устранять ошибки логического (в ходе решения) и 

арифметического (в вычислении) характера. 

Собирать, обобщать и представлять данные (работая в группе или 

самостоятельно). 

Изготавливать (конструировать) модели геометрических фигур, 

преобразовывать модели. 

Русский язык Группировать: 

- слова по заданному принципу (с общим корнем, с одинаковыми приставками 

или суффиксами); 

- слова по месту орфограммы; слова по типу орфограммы. 

Находить: 

- (из ряда предложенных) слова с заданными характеристиками (в том числе в 
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дидактических играх); 

- в учебнике в процессе самостоятельной работы с толковым словариком 

значение слова, выписывать его; 

- основание для классификации слов (в игре «Догадайся, по какому признаку 

объединились слова в группы», при этом в качестве основания для группировки 

слов могут быть использованы различные признаки: по частям речи; для имен 

существительных по родам, по числам, по склонениям; 

- для глаголов по вопросам, по временам; 

- лишнее имя существительное (не имеющее какого-то из тех грамматических 

признаков, которыми обладают остальные слова в группе). 

Моделировать: 

- предложение (игра «Живые слова»). Придумывать предложения с заданным 

словом с последующим распространением предложений; 

- в ходе коллективной работы алгоритмы применения орфографических правил; 

- предложения, включая в них слова с непроверяемыми орфограммами; 

- в ходе коллективной работы алгоритмы применения орфографических правил; 

- правила участия в диалоге (умения слышать, точно реагировать на реплики, 

поддерживать разговор). 

Соотносить: 

- слово и набор его грамматических характеристик, выбирать из ряда имен 

существительных слово с заданными грамматическими характеристиками; 

- форму имени прилагательного с формой имени существительного при 

составлении словосочетаний имя сущ.+имя прил.; 

- тексты и заголовки, выбирать наиболее подходящий заголовок из ряда 

предложенных. 

Подбирать максимальное количество имен прилагательных к имени 

существительному. 

Объяснять значение слова – давать развернутое его толкование. 

Определяя состав слова приводить доказательства (в упражнениях и играх типа 

«Докажи, что в слове … корень …», «Докажи, что в слове … нет приставки …», 

«Докажи, что записанные слова являются родственными»). 

Объяснять, 

- какое слово из ряда синонимов наиболее подходит для заполнения пропуска в 

предложении текста. Подбирать антонимы к заданным словам; 

- написание слов в ходе предварительного анализа текста диктанта. 

Анализировать: 

- текст с установкой на поиск в нем родственных слов, слов с заданными 

приставками, суффиксами; 

- грамматические признаки заданного имени существительного ( какому ряду 

относится, изменяется по числам или нет, изменяется по падежам или нет); 

- деформированный текст: определять границы предложений, выбирать знак в 

конце предложений; 

- текст с точки зрения наличия в нем слов с определенной орфограммой; 

- уместность использования средств устного общения в разных речевых 

ситуациях, во время монолога и диалога, накапливать опыт собственного 

использования речевых средств; 

- успешность участия в диалоге; 

- корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски. 

Списывать деформированный текст с его параллельной корректировкой. 

Определять: 

- (находить) задуманное слово по его лексическому значению; 

- (узнавать) значение ранее неизвестных слов по толковому словарю (в процессе 
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парной и групповой работы); 

- наличие изученных орфограмм в словах. 

Описывать случаи из собственной жизни. Свои наблюдения и переживания. 

Оценивать: 

- собственный диктант, анализировать допущенные ошибки, повторно писать 

диктант после проведенной работы над ошибками; 

- правильность выбора языковых и неязыковых средств устного общения на 

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

- текст, находить в тексте смысловые ошибки. 

Составлять: 

Словарь слов, в которых были допущены ошибки; 

- план текста. 

Обосновывать: 

- написание слов с непроверяемыми орфограммами с помощью различных опор 

при запоминании слов; 

- целесообразность выбора языковых средств, соответствующих цели и условиям 

общения. 

Сочинять письма, поздравительные открытки. 

Литературное 

чтение 

Характеризовать: 

- особенности прослушанного художественного произведения: 

последовательность развития сюжета, описывать героев; 

- текст: представлять, предполагать (антиципировать) текст по заголовку, теме, 

иллюстрациям; определять тему, главную мысль произведения; находить в 

тексте доказательства отражения мыслей и чувств автора; 

- книгу: анализировать структуру (обложка, титульный лист, иллюстрации, 

оглавление). 

Читать вслух: 

- выразительно читать литературные произведения, используя интонации, паузы, 

темп в соответствии с особенностями художественного текста; 

- художественное произведение (его фрагменты) по ролям. 

Декламировать стихотворения. 

Сравнивать: 

- тексты (учебный, художественный, научно-популярный): определять жанр, 

выделять особенности, анализировать структуру, образные средства; 

- произведения разных жанров. 

Объяснять: 

- выбор автором заглавия произведения; 

- заголовок произведения из предложенных учителем, учащимися класса. 

Составлять план текста: делить текст на части, озаглавливать каждую часть, 

выделять опорные слова, определять главную мысль произведения (сначала с 

помощью учителя, затем самостоятельно). 

Пересказывать текст художественного произведения: 

- подробно (с учетом всех сюжетных линий); 

- кратко (сжато, с выделением основных сюжетных линий); 

- выборочно (отдельный фрагмент, описывать героев произведения). 

Выбрать книгу в библиотеке (по рекомендованному списку); объяснять 

назначение каталожной карточки; составлять краткий отзыв о прочитанной 

книге. 

Участвовать в диалоге: понимать вопросы собеседника и отвечать на них в 

соответствии с правилами речевого общения. 

Формулировать вопросительные предложения с использованием 

вопросительного слова, адекватного ситуации (как? когда? почему? зачем?). 

Конструировать монологическое высказывание (на заданную тему): 
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формулировать главную мысль, отбирать доказательства, логично и 

последовательно строить текст (высказывание), отбирать выразительные 

средства языка. 

Определять: 

- определять жанр; 

- тему своего будущего письменного высказывания (о чем я бы хотел сказать); 

- тип высказывания (текст-повествование, текст-рассуждение, текст-описание), 

отбирать целесообразные выразительные средства языка в соответствии с типом 

текста. 

Оценивать: 

- сравнивать свои ответы с ответами одноклассников; 

- свое и чужое высказывание по поводу художественного произведения. 

Окружающий 

 мир 

Пересказывать своими словами часть текста учебника и обсуждать его (о 

событии, историческом деятеле, памятнике культуры). 

Описывать: 

- внешний вид; 

- характерные особенности представителей насекомых, рыб, птиц, зверей (на 

примере своей местности). 

Характеризовать: 

- особенности дикорастущих и культурных растений, диких и домашних 

животных (на примере своей местности); 

- свойства воздуха; 

- свойства воды, круговорота воды в природе; 

- свойства изученных полезных ископаемых; 

- (на основе опытов) состав почвы, роль почвы в природе и роль живых 

организмов в образовании почвы (на примере своей местности); 

- условия, необходимые для жизни растений; 

- круговорот веществ как пример единства живого и неживого; 

- природные сообщества (на примере леса, луга, водоема); 

- влияние человека на природные сообщества (на примере своей местности); 

- формы земной поверхности и водоемов своей местности (в ходе экскурсий и 

наблюдений). 

Исследовать (на основе непосредственных наблюдений) связи 

жизнедеятельности растений, животных и времени года. 

Проводить групповые наблюдения за трудом людей во время экскурсии на одно 

из предприятий родного края. 

Группировать (классифицировать): 

- объекты природы по признакам: домашние – дикие животные; культурные – 

дикорастущие растения; 

- объекты живой или неживой природы по отличительным признакам. 

Анализировать: 

- примеры использования человеком богатств природы; 

- влияние современного человека на природу, оценивать примеры зависимости 

благополучия жизни людей от состояния природы. 

Оценивать реальные и игровые ситуации общения.  

Приводить примеры: 

- веществ и описывать их; 

- зависимости удовлетворения потребностей людей от природы; 

- заботы школьников о младших членах семьи, престарелых и больных; 

- примеры культуры общения во взаимоотношениях людей. 

Наблюдать: 

- объекты и явления природы (на краеведческом материале), характеризовать их 

особенности; 
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- простейшие опыты по изучению свойств воздуха; 

- погоду самостоятельно и в группах и описывать ее состояние; 

- простейшие опыты по изучению свойств воды; 

- простейшие опыты по изучению свойств полезных ископаемых. 

Измерять температуру воздуха, воды с помощью термометра. 

Определять части цветкового растения. 

Сравнивать и различать: 

- деревья, кустарники и травы; 

- дикорастущие и культурные растения, диких и домашних животных, 

характеризовать их роль в жизни человека (на примере своей местности); 

- день и ночь, времена года; 

- разные формы водоемов. 

Рассказывать: 

- о роли растений в природе и жизни людей; 

- о роли грибов в природе и жизни людей; 

- о роли животных в природе и жизни людей (на примере своей местности); 

- по результатам экскурсии о достопримечательностях родного города. 

Участвовать в игровых ситуациях по соблюдению правил уличного движения; 

- о праздничных днях России на основе бесед с родными и близкими, 

дополнительных источников информации. 

Выращивать растения в группе (из семян, побегов, листа). 

Извлекать: 

- (по заданию учителя) необходимую информацию из учебника и 

дополнительных источников знаний (словарей, энциклопедий, справочников) о 

растениях и животных своего региона и обсуждать полученные сведения; 

- (по заданию учителя) необходимую информацию из учебника и 

дополнительных источников знаний (словарей, энциклопедий, справочников) о 

природных сообществах и обсуждать полученные сведения. 

Объяснять: 

- влияние человека на природу изучаемых зон; 

- основные правила обращения с газом, электричеством, водой; 

- основные изображения Государственного герба России, узнавать его среди 

гербов других стран. Описывать элементы герба Ижевска; 

- (характеризовать) движение Земли относительно Солнца и его связь со сменой 

дня и ночи, времен года. 

Находить: 

- на физической карте России равнины и горы и определять их названия; 

- на физической карте России разные водоемы и определять их названия; 

- на карте России родной регион; 

- дополнительную информацию о них с помощью библиотеки, Интернета и 

других информационных средств; 

- сведения в справочной и дополнительной литературе. 

Обсуждать: 

- особенности 2-3 стран мира; 

- в коллективе необходимость соблюдения правил здорового образа жизни; 

- в группах и составлять рассказ об экскурсии в краеведческий музей 

(ознакомление с природой родного края). 

Изображать путь от дома до школы с помощью условных обозначений. 

Ориентироваться на местности (в группе) с помощью компаса и карты, по 

местным признакам во время экскурсии. 

Выявлять потенциально опасные ситуации для сохранения жизни и здоровья 

человека, сохранения личного и общественного имущества. 

Работать: 
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- с глобусом и картой: показывать территорию России, ее государственные 

границы; 

- с иллюстрациями, видеокадрами достопримечательностей Москвы; 

- с готовыми моделями (глобусом, физической картой): показывать на глобусе и 

карте материки и океаны; находить и определять географические объекты на 

физической карте России с помощью условных знаков. 

Осваивать правила поведения в разных ситуациях: как вести себя дома, на 

дорогах, в лесу, на водоемах, в школе. 

Составлять вместе со старшими родственниками родословное древо семьи на 

основе бесед с ними о поколениях в семье. 

Участвовать: 

 - в практической работе с картой: определять местонахождение Москвы и 

других крупнейших городов (2-3) на карте России; 

- в практической работе с картой (показывать места исторических событий), с 

«лентой времени» (определять последовательность исторических событий), 

изготавливать (по возможности) наглядные пособия из бумаги, пластилина и 

других материалов – одежда, макеты памятников архитектуры и др. 

 

Планируемые результаты формирования УУД в 4 классе 

в процессе преподавания предметов учебного плана 

 

Предмет  Перечень УУД 

Математика  Сравнивать числа по классам и разрядам; разные способы вычислений, 

выбирать удобный. 

Создавать ситуации, требующие перехода от одних единиц измерения к другим. 

Группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

правилу. 

Исследовать ситуации, требующие сравнения чисел и величин, их 

упорядочения. 

Описывать: 

- явления и события с использованием чисел и величин; 

- свойства геометрических фигур. 

Моделировать: 

- ситуации, иллюстрирующие арифметическое действие и ход его выполнения; 

- изученные арифметические зависимости; изученные зависимости; 

- разнообразные ситуации расположения объектов в пространстве и на 

плоскости. 

Прогнозировать результат вычисления. 

Использовать различные приемы проверки правильности нахождениязначения 

числового выражения (с опорой на правила установления порядка действий, 

алгоритмы выполнения арифметических действий, прикидку результата). 

Пошагово контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма 

арифметического действия. 

Находить и выбирать способ решения текстовой задачи. Выбирать удобный 

способ решения задачи.  

Самостоятельно выбирать способ решения задачи. 

Находить геометрическую величину разными способами; необходимую 

информацию в учебной и справочной литературе. 

Планировать решение задачи. 

Действовать по заданному и самостоятельно составленному плану решения 

задачи. 

Объяснять (пояснять) ход решения задачи. 

Обнаруживать и устранять ошибки логического (в ходе решения) и 
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арифметического (в вычислении) характера. 

Наблюдать за изменением решения задач при изменении ее условия. 

Разрешать житейские ситуации, требующие умения находить геометрические 

величины (планировка, разметка). 

Собирать, обобщать и представлять данные (работая в группе или 

самостоятельно). 

Русский язык Группировать: 

- слова по заданному принципу (с общим корнем, с одинаковыми приставками 

или суффиксами); 

- найденные в тексте глаголы, записывая их в нужную колонку таблицы «I и 

IIспряжение глаголов»; 

- слова по месту орфограммы; 

- слова по типу орфограммы. 

Находить: 

- (из ряда предложенных) слова с заданными характеристиками (в том числе в 

дидактических играх); 

- в учебнике в процессе самостоятельной работы с толковым словариком 

значение слова, выписывать его; 

- основание для классификации слов (в игре «Догадайся, по какому признаку 

объединились в группы слова», при этом в качестве основания для группировки 

слов могут быть использованы различные признаки: по частям речи; для имен 

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

вопросам, по временам, по спряжениям). 

Моделировать: 

- (создавать, конструировать) в процессе коллективной работы алгоритм 

определения спряжения глаголов с безударными личными окончаниями, 

применять данный алгоритм; 

- в ходе коллективной работы алгоритмы применения орфографических правил; 

- правила участия в диалоге (умения слышать, точно реагировать на реплики, 

поддерживать разговор). 

Соотносить: 

- форму имени прилагательного с формой имени существительного при 

составлении словосочетаний имя сущ.+имя прил.; 

- тексты и заголовки, выбирать наиболее подходящий заголовок из ряда 

предложенных. 

Объяснять: 

- значение слова – давать развернутое его толкование; 

- определяя состав слова приводить доказательства (в упражнениях и играх 

типа:«Докажи, что в слове … корень …», «Докажи, что в слове … нет приставки 

…», «Докажи, что записанные слова являются родственными»); 

- какое слово из ряда синонимов наиболее подходит для заполнения пропуска в 

предложении текста. Подбирать антонимы к заданным словам. 

- написания слов; 

- написание слов в ходе предварительного анализа текста диктанта. 

Анализировать: 

- таблицу «Правильно изменяй формы слов», использовать ее как алгоритм при 

самостоятельном изменении слова; 

- текст, находить в тексте предложения с однородными членами; 

- допущенные ошибки; 

- и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски. 

Списывать деформированный текст с его параллельной корректировкой. 

Определять: 
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- наличие в тексте личных местоимений; 

- наличие изученных орфограмм в словах. 

Описывать случаи из собственной жизни, свои наблюдения и переживания. 

Участвовать в учебном диалоге, включаться в групповую работу, связанную с 

общением. 

Оценивать: 

- уместность употребления слов в тексте, заменять повторяющиеся в тексте 

имена существительные соответствующими местоимениями; 

- собственный диктант, анализировать допущенные ошибки, повторно писать 

диктант после проведенной работы над ошибками; 

- правильность выбора языковых и неязыковых средств устного общения на 

уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста; 

- текст, находить в тексте смысловые ошибки. 

Составлять: 

- собственные толковые словарики; 

- собственные считалки с глаголами-исключениями; 

- словарь слов, в которых были допущены ошибки; 

- план текста. 

Трансформировать текст, изменяя время глагола (замена в тексте всех глаголов 

в форме настоящего времени на глаголы в форме прошедшего ил будущего 

времени). 

Классифицировать предложения по цели высказывания, находить в тексте 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения. 

Распространять предложения по опорным вопросам. 

Задавать от слова к слову смысловой вопрос. 

Обосновывать: 

- написание слов («Докажи, что в слове гора пишется буква «о»); 

- написание слов с непроверяемыми орфограммами с помощью различных опор 

при запоминании слов; 

- целесообразность выбора языковых средств, соответствующих цели и условиям 

общения. 

Создавать собственные тексты с максимальным количеством включенных в них 

словарных слов. 

Наблюдать над использованием в повседневной жизни норм речевого этикета. 

Сочинять письма, поздравительные открытки. 

Оценивать процесс и результат решения коммуникативной задачи. 

Литературное 

чтение 

Воспринимать: 

- на слух художественные произведения разных жанров в исполнении учителя, 

учащихся, мастеров художественного слова; отвечать на вопросы по 

содержанию литературного текста, отражать главную авторскую мысль, 

оценивать свои эмоциональные реакции; 

- учебный текст: определять цель, конструировать (моделировать) алгоритм 

выполнения учебного задания (отбирать необходимые средства для получения 

результата, выстраивать последовательность учебных действий), оценивать ход 

и результат выполнения задания. 

Характеризовать: 

- особенности прослушанного художественного произведения: определять жанр, 

раскрывать последовательность развития сюжета, описывать героев. Сравнивать  

свои ответы с ответами одноклассников и оценивать свое и чужое высказывание 

по поводу художественного произведения; 

- текст: представлять, предполагать (антиципировать) текст по заголовку, теме, 

иллюстрациям; определять тему, главную мысль произведения; находить в 



 
 

80 

тексте доказательства отражения мыслей и чувств автора; 

- книгу: анализировать структуру (обложка, титульный лист, иллюстрации, 

оглавление). 

Читать вслух: 

- текст с интонационным выделением знаков препинания. Выразительно читать 

литературные произведения, используя интонации, паузы, темп в соответствии с 

особенностями художественного текста; 

- художественное произведение (его фрагменты) по ролям. 

Про себя: осознавать прочитанный текст, выделять в тексте основные логические 

части; отвечать на вопросы, используя текст. 

Декламировать стихотворения. 

Сравнивать тексты (учебный, художественный, научно-популярный): 

определять жанр, выделять особенности, анализировать структуру, образные 

средства. Сравнивать произведения разных жанров. 

Объяснять выбор автором заглавия произведения; выбирать заголовок 

произведения из предложенных учителем, учащимися класса. 

Составлять план текста: делить текст на части, озаглавливать каждую часть, 

выделять опорные слова, определять главную мысль произведения (сначала с 

помощью учителя, затем самостоятельно). 

Пересказывать текст художественного произведения: подробно (с учетом всех 

сюжетных линий); кратко (сжато, с выделением основных сюжетных линий); 

выборочно (отдельный фрагмент, описывать героев произведения).  

Выбрать книгу в библиотеке (по рекомендованному списку); объяснять 

назначение каталожной карточки; составлять краткий отзыв о прочитанной 

книге. 

Участвовать в диалоге: понимать вопросы собеседника и отвечать на них в 

соответствии с правилами речевого общения. 

Формулировать вопросительные предложения с использованием 

вопросительного слова, адекватного ситуации. 

Конструировать монологическое высказывание (на заданную тему): 

формулировать главную мысль, отбирать доказательства, логично и 

последовательно строить текст (высказывание), отбирать выразительные 

средства языка. 

Создавать: 

- (устно) текст (небольшой рассказ, отзыв, рассуждение) с учетом особенностей 

слушателей; 

- письменный текст (рассказ, отзыв и др.). 

Определять: 

- тему своего будущего письменного высказывания (о чем я бы хотел сказать); 

- тип высказывания (текст-повествование, текст-рассуждение, текст-описание), 

отбирать целесообразные выразительные средства языка в соответствии с типом 

текста. 

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

участвовать в драматизации. Передавать особенности героев, используя 

различные выразительные средства (тон, темп, тембр, интонацию речи, мимику, 

жесты), мизансцены. 

Окружающий 

 мир 

Описывать: 

- климат; 

- особенности растительного и животного мира; 

- труда и быта людей разных природных зон; 

- описывать (реконструировать) важнейшие изученные события из истории 

Отечества. 

Характеризовать: 
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- основные функции систем органов человеческого тела; 

- правила оказания первой помощи при несчастных случаях; 

- особенности звезд и планет на примере Солнца и Земли. 

Проводить практическую работу: находить изученные страны мира на глобусе и 

политической карте. 

Различать: 

- растения и животных, используя информацию, полученную в ходе наблюдений, 

чтения, работы с иллюстрациями; 

- природные объекты и изделия (искусственные предметы), характеризовать их 

отличительные свойства; 

- изученные полезные ископаемые; 

- съедобные и ядовитые грибы (на примере своей местности). 

Различать и характеризовать: 

- твердые тела, жидкости и газы; 

- разные формы земной поверхности (на примере своей местности). 

Измерять температуру тела, вес и рост человека. 

Извлекать: 

- (по заданию учителя) необходимую информацию из учебника и 

дополнительных источников знаний (словарей, энциклопедий, справочников) о 

природных зонах и обсуждать полученные сведения; 

- (по заданию учителя) необходимую информацию из учебника и 

дополнительных источников знаний (словарей, энциклопедий, справочников) и 

обсуждать полученные сведения о прошлом нашего государства. 

Моделировать: 

- ситуации по сохранению природы и ее защите; 

- в ходе практической работы ситуации по применению правил сохранения и 

укрепления здоровья, по оказанию первой помощи при несчастных случаях; 

- формы поверхности из песка, глины, пластилина; 

- ситуации общения с людьми разного возраста, национальности; 

- ситуации, касающиеся отношений школьников к представителям других 

народов. 

Работать: 

- в группах по составлению режима дня; 

- с текстом и иллюстрациями учебника: находить нужную информацию и 

иллюстрации о достопримечательностях столицы России, столицы Удмуртии, 

праздничных днях России. 

Готовить: 

- в группе рассказ по результатам экскурсии в краеведческий музей с целью 

ознакомления с прошлым и настоящим родного края (при наличии условий), к 

местам исторических и памятникам истории и культуры родного региона; 

- небольшие сообщения о достопримечательностях одного из городов России на 

основе дополнительной информации. Работать с иллюстрациями, видеокадрами 

герба столицы, достопримечательностей городов России; 

- небольшие рассказы по иллюстрациям учебника.  

Собирать материал на основании бесед с родными о праздничных днях России 

и родного города. 

Обмениваться: 

- мнениями, полученными в ходе бесед со старшими членами семьи, земляками о 

прошлом родного края, известных людях, об обычаях, праздниках народов, 

населяющих край; 

- сведениями, полученными из источников массовой информации о родной 

стране. 

Раскрывать возможности средств массовой информации. 
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2. Программы отдельных учебных предметов,  

курсов и курсов внеурочной деятельности 

 

 МКОУ «Дёбинская ООШ» реализует систему учебно-методического комплекта  «Школа 

России», которая включена в перечень учебников 2022-2023 учебного года и имеет гриф 

«Рекомендовано МО РФ», «Соответствует ФГОС». 

 В состав комплекта входят учебники по следующим курсам: 

Начальные классы: 

 

класс учебный предмет  Учебно-методический комплекс 

Название учебника, автор, издательство, год издания 

1 класс Литературное чтение Азбука. В. Г. Горецкий. Москва, Просвещение, 2011 

 Русский язык. Русский язык. 

 В. П. Канакина, В.Г. Горецкий. Москва, 

Просвещение, 2011 

 Литературное чтение Литературное чтение  

Л.Ф Климанова. Москва, Просвещение, 2011 

 Математика Математика 

.М.И. Моро. Москва, Просвещение, 2011 

 Окружающий мир Окружающий мир. А.А. Плешаков. Москва, 

Просвещение, 2011 

 

 ИЗО Изобразительное искусство. Л.А. Неменская.  

Москва, Просвещение, 2011 

 Технология Технология. Н.И. Роговцева. Москва, 

Просвещение,2011 

 Музыка Музыка. Е.Д. Критская. Москва, Просвещение, 2012  

 Физическая культура Физическая культура. В.И. Лях. Москва, 

Просвещение, 2012 

 Родной язык  

 

 

2 класс Русский язык Русский язык. 
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В. П. Канакина, В.Г. Горецкий. Москва,  

Просвещение, 2012 

 Литературное чтение Литературное чтение 

Л.Ф Климанова. Москва, Просвещение, 2012 

 Родной язык  

 Английский язык Английский язык 

В.П. Кузовлев.  Москва, Просвещение, 2012 

 Математика Математика 

М.И. Моро. Москва, Просвещение, 2012 

 Окружающий мир Окружающий мир 

А.А. Плешаков. Москва, Просвещение, 2012 

 ИЗО Изобразительное искусство 

Е. И. Коротеева. Москва, Просвещение, 2012 

 Технология Технология. 

Н.И. Роговцева. Москва, Просвещение,2012 

 Музыка Музыка 

Е.Д. Критская. Москва, Просвещение, 2012  

 Физическая культура Физическая культура 

В.И. Лях. Москва, Просвещение, 2012 

3 класс Русский язык Русский язык 

В. П. Канакина, В.Г. Горецкий. Москва, 

Просвещение, 2012 

 Литературное чтение Литературное чтение 

Л.Ф Климанова. Москва, Просвещение, 2012 

 Родной язык  

 

 

 Английский язык Английский язык 
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В.П. Кузовлев.  Москва, Просвещение, 2011 

 Математика Математика 

М.И. Моро. Москва, Просвещение, 2012 

 Окружающий мир Окружающий мир 

А.А. Плешаков. Москва, Просвещение, 2012 

 ИЗО Изобразительное искусство 

Е. И. Коротеева. Москва, Просвещение, 2012 

 Технология Технология 

Н. А Горяева. Москва, Просвещение,2013 

 Музыка Музыка 

Е.Д. Критская. Москва, Просвещение, 2012  

 Физическая культура Физическая культура 

В.И. Лях. Москва, Просвещение, 2012 

 Информатика Информатика 

А. Л. Семёнов, Т.А. Рудченко. Москва, 

Просвещение, 2013 

4 класс Русский язык Русский язык 

Т.Г.Рамзаева. Москва, Дрофа, 2009 

 Литературное чтение  Родная речь 

М.В. Голованова, В.Г. Горецкий, Л.Ф Климанова. 

Москва, Просвещение, 2005 

 Родной язык  

 

 Английский язык Английский язык 

М.З. Биболетова.  Москва, Просвещение, 2009 

 Математика Математика 

 Окружающий мир Окружающий мир 

А.А. Плешаков. Москва, Просвещение, 2005 

 ОРКСЭ Основы православной культуры 
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А.В.Кураев. Москва, Просвещение,2013 

 ИЗО Изобразительное искусство 

В.С. Кузин. Москва, Дрофа, 2008 

 Технология Маленький мастер 

Е. Геронимус, Москва, АСТ-Пресс-школа, 2004 

 

 Основные задачи реализации содержания обязательных учебных предметов отражены в 

таблице: 

№ 

п/п 

Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1. Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском 

языке как государственном языке Российской Федерации, как 

средстве общения людей разных национальностей в России и 

за рубежом. Развитие диалогической и монологической устной 

и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных 

и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. 

2. Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи 

на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности 

на родном языке. 

3. Иностранный язык  Формирование 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, 

формирование начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке 

4. Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

5. Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме 

6. Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 
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отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России 

7. Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру 

8. Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 

9. Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению, формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни 

10. Внеурочная 

деятельность  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 

 

 Все учебники имеют законченные линии с 1 по 4 класс, а также развернутое учебно-

методическое сопровождение в виде рабочих тетрадей, дидактических материалов, проверочных 

работ, поурочных разработок, книг для чтения, демонстрационных таблиц, электронных 

приложений к учебникам, словарей и др. пособий. 

 

             Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности 

должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

             Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учетом программ, включенных в 

ее структуру. 

             Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

             Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3) тематическое планирование. 

 

3. Программа духовно-нравственного развития,  

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 
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Нормативно-правовой и документальной основой примерной программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования являются Закон 

Российской Федерации «Об образовании», Стандарт, Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, с учетом реализации используемых УМК 

МКОУ «Дёбинская ООШ».   

   Цель программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования: обеспечить системный подход к созданию условий для 

становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России. 

Задачи программы: 

- формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, уважение к истории и культуре народа; 

- воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и свободам человека, любовь к 

окружающей природе, Родине, семье; 

- воспитывать нравственные качества личности ребенка; 

- способствовать освоению ребенком основных социальных ролей, моральных и этических норм; 

- приобщать детей к культурным традициям своего народа, общечеловеческим ценностям в 

условиях многонационального государства. 

   Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит: 

1. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

начальной ступени образования. 

2. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 

      3.   Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 

4. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию учащихся. 

5. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 

 

1.Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на начальной ступени образования 

Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания являются ценности, хранимые в 

культурных, этнических, семейных и других социокультурных традициях и передаваемые от 

поколения к поколению.  

   Традиционными источниками нравственности являются: 

• патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 

• социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, равноправие, милосердие, 

честь, достоинство 
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• гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское общество, 

закон и правопорядок, 

поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания, забота о благосостоянии общества; 

• семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, достаток, 

уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

• личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, 

самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, 

способность к личностному и нравственному выбору; 

• труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и 

настойчивость, трудолюбие; 

• наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 

• традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни человека, 

ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе меж_ 

конфессионального диалога; 

• искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие; 

• природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание; 

• человечество — мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество. 

   Портрет выпускника начальной школы. 

Выпускник начальной школы – это человек: 

- любознательный, активно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться, 

- любящий родной край и свою страну; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

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

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое мнение; 

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

2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования 
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   Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на ступени начального 

общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 

связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного 

развития личности гражданина России. 

   Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в перспективе 

достижения национального воспитательного идеала осуществляется по следующим 

направлениям. 

• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое 

государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, 

свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества. 

• Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 

вере, духовной культуре и светской этике. 

• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремлённость и настойчивость, бережливость, трудолюбие. 

• Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное, 

психологическое, нервно-психическое и социально-психологическое. 

• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыражение 

в творчестве и искусстве. 

   Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг друга 

и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций.  
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3.  Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

   Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному воспитанию и развитию 

учащихся, является важнейшей задачей деятельности школы. 

1. В школе организованы пространства, позволяющие учащимся: 

- изучать символы Российской государственности и символы Удмуртской республики; 

общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные традиции, 

достижения учащихся и педагогов школы; связи школы со социальными партнерами; 

- осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами; 

эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном 

пространстве школы; ценности здорового образа жизни. 

   2. Создание социально открытого пространства, когда педагоги, сотрудники школы, родители 

разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных ценностей, положенных в основании 

данной программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности: 

- в содержании и построении уроков; 

- в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной 

деятельности; 

- в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

- в опыте организации индивидуальной, групповой и коллективной деятельности учащихся; 

- в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смысла; 

- в личном примере педагогов ученикам. 

 

4.Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию учащихся. 

   Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

- повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) учащихся путем 

проведения Дней открытых дверей, тематических расширенных педагогических советов, 

организация родительского лектория, выпуска информационных материалов и т. п. 

- совершенствование межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем 

организации совместных мероприятий, праздников, акций: «Папа, мама, я – спортивная семья», 

праздник Букваря, праздничные концерты к дню учителя и 8 марта, Масленица и т. д. 

- расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к активной 

деятельности в составе Совета школы, активизация деятельности родительских комитетов 

классных коллективов учащихся, проведения совместных школьных акций  в микрорайоне 

школы и т. п.   
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5. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 

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 России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

• 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 важнейшими событиям в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится образовательное 

учреждение; 

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

• любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, 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; 
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• 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: 
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• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), 

членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: 

физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и 

школьного коллектива); 

• элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и 

здоровья окружающих его людей; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; 

• первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

• первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

• отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, уклонению от 

занятий физкультурой. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли 

человека в природе; 

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

• элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

• бережное отношение к растениям и животным. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• 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. 
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   Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оцениваются в 

рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: экспертные 

суждения, анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу 

личности, различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста, самооценочные 

суждения детей. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оцениваются в 

рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: экспертные суждения 

(родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие  анализировать (не оценивать) 

ценностную сферу личности;  различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; 

самооценочные 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, гуманизм и др.); 

• индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 

 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика.  

4. Программа формирования экологической культуры,  

здорового и безопасного образа жизни 

 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся – это 

комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Нормативно – правовой и документальной основой Программы  формирования культуры 

здорового  и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего 

образования являются: 

·  Федеральный  Закон  № 273     «Об образовании   в Российской Федерации» ; 

·  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования; 

·  СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного 

процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

·  СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление от 29.12.10 г. № 

189, зарегистрировано в Минюсте 03.03.2011г.  № 19993)  (Вводятся в действие с 01.09.2011г.); 

·  Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 409/13-13 от 20.04.2001); 

·  Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ 

№ 202/11-13  от 25.09.2000); 
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·  О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-

13  от 20.02.1999); 

·  Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе (Письмо МО РФ И НИИ 

гигиены и охраны здоровья  детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

·  Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования (2009 г.). 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 

начального общего образования сформирована с учетом реального состояния здоровья 

детей и факторов риска, имеющих место в МКОУ «Дёбинская ООШ» 

    Цель программы: обеспечить системный подход к созданию здоровьесберегающей среды, 

способствующей 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: 

• Пробуждать в детях желание заботиться о своем здоровье (формировать 

заинтересованное отношение к собственному здоровью); 

• Формировать установки на использование здорового питания; 

• Развивать потребности в занятиях физической культурой и спортом;(использование 

оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей); 

• Научить следовать рекомендуемому врачами режиму дня; 

• Формировать знания о негативных факторах риска здоровью (сниженная двигательная 

активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания); 

• Формировать потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья; 

• Развивать готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены, становление навыков противостояния 

вредным привычкам. 

Организация работы образовательного учреждения по формированию  уобучающихся культуры 

здорового образа жизни осуществляется в два этапа. 

    Первый этап – анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения по 

данному направлению, в том числе по:  

- по организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной 

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек; 

-  организация просветительской работы образовательного учреждения с учащимися и 

родителями (законными представителями); 

   Второй этап – организация работы образовательного учреждения по данному направлению. 

Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 
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- внедрение с систему работы образовательного учреждения дополнительных образовательных 

программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 

которые должны реализоваться во внеурочной деятельности и включаться в учебный процесс; 

- лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактике вредных  привычек; 

- проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни. 

2.   Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями, 

направленная на повышение квалификации работников образовательного учреждения и 

повышения уровня знаний родителей по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, 

включает: 

- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т.п.; 

- приобретение для педагогов, специалистов и родителей необходимой научно-методической 

литературы; 

- привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей к совместной 

работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

    Система работы на ступени начального общего образования по формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: 

1. Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения. 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы 

4. Реализация дополнительных образовательных программ 

5. Просветительская работа с родителями. 

Здоровьесберегающая инфраструктура МКОУ «Дёбинская ООШ» 

     В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные условия для 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 

-   спортивный зал 

- школьная столовая  

- учебные кабинеты   

    Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

    Школьная столовая позволяет организовать горячие завтраки и обеды в урочное время. 

    В школе работает оснащенный спортивный зал, имеется спортивная площадка, 

оборудованные необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарем. 

     

 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 
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- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и внеучебной 

нагрузки учащихся на всех этапах обучения; 

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся; 

- введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

- строгое соблюдение всех требований к использованию  технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

- индивидуализация обучения; 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. 

Работа направлена на обеспечение рациональной организации двигательного режима 

обучающихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

организма и формирование культуры здоровья. 

- рациональная организация уроков физкультуры; 

- организация динамических перемен, физкультминуток на уроках; 

- организация работы спортивных секций; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий. 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителя 

физической культуры,  а также всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных программ. 

- внедрение в систему работы программ, направленных на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, предусматривающих разные формы организации занятий: интеграцию 

в базовые образовательные дисциплины, проведение часов здоровья, факультативные занятия, 

занятия в кружках; 

- проведение дней здоровья, конкурсов, праздников. 

Просветительская работа с родителями 

Ведение просветительской работы: 

- лекции специалистов (психолог, врач) 

- круглые столы, посвященные проблемам охраны и укрепления здоровья детей; 

- родительские собрания. 

Активное привлечение родителей к совместной работе: 

- «День Здоровья»; 

- «Веселые старты»; 

- «Папа, мама, я – спортивная семья»; 

-  выставка творческих работ; 

- создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей. 

 

 

 

 

5. Программа коррекционной работы. 
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Пояснительная записка. 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона 

«Об образовании в Российской Федерации», Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции УМК «Школа России», а также с учетом 

опыта работы школы по данной проблематике.  

Одной из основных функций Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования является реализация права каждого ребёнка на полноценное 

образование, отвечающее его потребностям и в полной мере использующее возможности его 

развития. 

     В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» подчёркивается, что 

«особое внимание должно быть сосредоточено на создании условий для полноценного 

включения в образовательное пространство и успешной социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья». 

     Поэтому, в образовательном учреждении необходимо создать оптимальные условия для 

развития личности каждого ребёнка, раскрывающие его внутренние возможности и резервы, 

организовать коррекционно-развивающую, реабилитационную и здоровьесберегаюшую среду, 

обеспечивающую частичное восстановление и сохранение физического и психического здоровья, 

необходимого для продолжения обучения. 

     Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья, 

оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы, развитие творческого потенциала одаренных детей; 

Цель программы: обеспечить доступ к качественному образованию детей с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие творческого потенциала одаренных детей; 

Задачи данной программы: 

1)  расширение охвата нуждающихся детей необходимой им специальной педагогической помощью; 

2) обеспечение детям с ОВЗ возможности интегрироваться в среду нормально развивающихся сверстников; 

3) обеспечение родителям возможности получать необходимую консультативную помощь педагогов и медиков; 

4) обеспечение педагогам, работающим с интегрированными детьми, постоянную квалифицированную 

методическую поддержку; 

5) обеспечение медико-педагогического сопровождения каждого интегрированного ребенка; 

6) подбор адекватных форм совместного воспитания и обучения для каждого ребенка (одарённого и с ОВЗ)  с 

учетом уровня его психофизического и речевого развития. 

 

Мероприятия. 
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№  Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Диагностическое обследование младших 

школьников. Направление на 

медико-педагогическую комиссию с целью 

выявления образовательных 

потребностей. 

Август-

сентябрь 

учитель 

2 Подготовка и ведение документации на медико-

педагогическую комиссию. 

Сентябрь учитель 

3 Разработка индивидуального маршрута развития 

ребенка 

Сентябрь учитель 

4 Осуществление индивидуально ориентированной 

медико-педагогической помощи учащимся. 

В течение года учитель 

5 Промежуточная диагностика динамики развития 

учащихся 

1 раз в четверть Зам. директора 

по УВР, 

учитель 

6 Профилактические мероприятия по предупреждению 

физических, интеллектуальных и эмоциональных 

перегрузок 

учащихся. 

В течение года Зам. директора 

по УВР, 

учитель 

7 Итоговая диагностика учащихся. В конце года. Учитель 

 

Программа коррекционной работы направлена на: 

-преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

-овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  

-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении; 

-развитие творческого потенциала одаренных детей; 

-развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности. 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности проводится 

педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе УМК «Школа 

России». Методический аппарат системы учебников «Школа России» представлен заданиями, 

которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и 

проверки; осознания причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению не успешности отдельных учеников помогают задания для групповой и 

коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя 

пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих 

каждому ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 
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В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для 

самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. Чему 

научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с целями, 

сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о 

достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 — 4 классов в конце 

каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные на двух 

уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности.  

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование умений 

планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при решении 

текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного 

ведения математической игры, при работе над учебными проектами. Всё это создаёт условия для 

формирования умений проводить пошаговый, тематический и итоговый контроль полученных 

знаний и освоенных способов действий. 

В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется умение учащихся 

обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих одноклассников. Такой 

подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной деятельности. Обсуждение 

работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно реагировать на 

критику учителя или товарищей по классу. В каждом учебнике курса «Изобразительное 

искусство» представлены детские работы, которые тематически связаны с предлагаемыми 

практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает понять, 

насколько удачно выполнил творческую работу сам ученик. 

В курсе «Технология» составление плана является основой обучения предмету. Исходя из 

возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы изготовления 

изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому 

пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые позволяют 

продемонстрировать использование специальных приемов, способов и технику изготовления 

изделий.  

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы выстроена 

система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно-оценочной 

деятельности. 

В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». Задания этого 

раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС на базовом 

уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать вывод о 

достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 

В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки с изображением детей разных 

национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, прочитав 

запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, невозможно и 

прочитать и понять написанное. Или, решая орфографические задачи, при постановке 

вопроса: «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — ученик задумывается 

над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не понял значение слова, либо не 

может найти проверочное слово и т.п. 

2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму.  
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На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют возможность формировать 

начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. Учебники 

содержат задания, тексты, проекты, практические работы, направленные на осмысление норм и 

правил поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс «Окружающий мир»).  

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные ориентиры, 

знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения и чтения информации 

и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки» формируют нормы и 

правила произношения, использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского и 

иностранных языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром прекрасного. 

Курс «Основы православной культуры» формирует у младших школьников понимание значения 

нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества.  

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников 

является творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том 

числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать 

поставленные задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть 

единственного правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, способствует 

развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно.  

3) Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении. 

Оказание помощи учащимся, имеющим проблемы в обучении, проводится педагогами через 

индивидуальную работу с детьми, чему способствует индивидуальная программа по предмету, 

индивидуальная воспитательная программа для детей с ОВЗ, детей-инвалидов, план работы с 

родителями по формированию толерантных отношений между участниками  образовательного 

процесса. 

4) Развитие творческого потенциала одаренных детей. 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в рамках урочной 

и внеурочной деятельности. Использование на уроках УМК «Школа России».  

Формирование и освоение творческих способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, направленных 

на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы 

России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются 

проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» дети 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. 
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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. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, тренинги, занятия кружков. 

 

5)  Развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

Детям с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам  создаются условия для 

обучения по индивидуальному образовательному маршруту. Образовательная программа 

индивидуального обучения предоставляется детям по медицинским показаниям на основании 

справки КЭК и заявления родителя (законного представителя) и оформляется приказом 

Управления  образования. 

Обучение на дому организуется администрацией школы, которая осуществляет контроль за 

регулярным проведением занятий учителем и проявляет заботу об учащихся, занимающихся 

индивидуально. 

Расписание занятий составляется с учётом данных о состоянии здоровья ребёнка и на основании 

примерного учебного плана для детей, обучающихся на дому. Программы по 

общеобразовательным  предметам для данной категории детей разрабатываются на базе 
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основных общеобразовательных программ с учётом интересов, индивидуальных особенностей и 

психофизических возможностей больных детей и примерного учебного плана для обучения 

больных детей, утверждённого письмом Министерства народного образования РСФСР от 

14.11.88№17-253-6 «Об индивидуальном обучении больных детей на дому» и Постановлением 

Правительства УР от 18.04.2005 г №67 «Об обучении детей-инвалидов на дому». 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану для 2,4 классов МКОУ «Дёбинская ООШ»  

на 2022 – 2023 учебный год 

 

      Учебный план составлен на основе следующих нормативно –правовых документов: 

 

1. Примерная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

(Одобрена решением Минобрнауки РФ от 08.04.2015г. протокол №1/15); 

2.  Письмо Минобрнауки России от 22.08.2012 года № 08-250 «О введении курса ОРКСЭ с 1 

сентября 2012 года»; 

 3. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28); 

4.СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» (постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2); 

  5. Устав МКОУ «Дёбинская ООШ». 

 

    Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, определяет 

общий объем нагрузки и максимальный объем нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

     Учебный план составлен с целью совершенствования образовательного процесса, 

направленного на развитие рефлексии обучающихся, повышения результативности обучения 

детей, формирования личностной культуры, обеспечения вариативности образовательного 

процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения 

гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

 

     Учебный план направлен на решение следующих задач: 

- создание максимально вариативной образовательной среды; 

- обеспечение базового образования для каждого обучающегося; 

- интегрированное изучение отдельных дисциплин; 

     -осуществление индивидуального подхода, создание адаптивной образовательной    среды; 

     - содействие развитию творческих способностей обучающихся. 

   Учебный план начального общего образования реализуется в режиме шестидневной учебной 

недели для обучающихся 2,4 классов по 3 варианту учебного плана Примерной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/GN_sreda%20_obitaniya_compressed.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/GN_sreda%20_obitaniya_compressed.pdf


 
 

104 

  Срок освоения образовательных программ: начального общего образования – четыре года. 

Продолжительность учебного года составляет для 2, 4 классов – 34 учебные недели. 

  Продолжительность урока для обучающихся 2, 4 классов – 45 минут.  

  Содержание образования обеспечивает целостное восприятие мира, системно-деятельностный 

подход и индивидуализацию обучения. 

   Учебный план начального общего образования МКОУ «Дёбинская ООШ» для 2,4 классов 

составлен в соответствии с основной образовательной программой начального общего 

образования МКОУ «Дёбинская ООШ», реализуется через образовательную систему «Школа 

России». 

   Учебный план начальных классов состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

   Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение 

важнейших целей современного начального образования:  

• формирование гражданской идентичности обучающихся; 

• приобщение их к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основного 

общего образования; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

      Обязательная часть представлена обязательными предметными областями и обязательными 

учебными предметами. 

• Русский язык и литературное чтение (Русский язык, литературное чтение); 

•   Родной язык и литературное чтение на родном языке (Родной (удмуртский) язык и 

литературное чтение на родном (удмуртском) языке); 

•   Иностранный язык (Иностранный язык (английский));  

• Математика и информатика (Математика);  

• Обществознание и естествознание (Окружающий мир) (Окружающий мир);  

Основы религиозных культур и светской этики (Основы религиозных культур и светской 

этики);  

• Искусство (Изобразительное искусство, музыка); 

• Технология (Технология); 

• Физическая культура (Физическая культура). 

 

    В учебном плане начального общего образования представлены все обязательные учебные 

предметы ФГОС НОО. Количество часов, отведённых на их изучение, соответствует 

требованиям учебного плана. 

✓ Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает в себя предметы 

«Русский язык» и «Литературное чтение». Основными задачами реализации содержания 

предметной области «Русский язык и литературное чтение» на начальном этапе общего 

образования являются:  
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- формирование первоначальных представлений о русском языке как государственном языке 

Российской Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в России и за 

рубежом;  

-развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

 Изучение предмета «Русский язык» осуществляется во 2, 4 классах по 5 часов в неделю. 

Учебный предмет «Литературное чтение» изучается во 2, 4 классах по 3 часа в неделю.   

✓ Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» представлен 

предметом «Родной (удмуртский) язык и литературное чтение на родном (удмуртском) 

языке». Основными задачами реализации содержания предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» на начальном этапе общего образования являются:  

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;  

- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке. 

Изучение предмета «Родной (удмуртский) язык и литературное чтение на родном (удмуртском) 

языке» осуществляется во 2, 4 классах по 3 часа в неделю.    

✓ Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Иностранный язык 

(английский)». Основной задачей предметной области является формирование:  

- 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;  

- начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке.  

Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» изучается во 2, 4 классах 2 часа в неделю.  

✓ Основными задачами предметной области «Математика и информатика» являются развитие 

математической речи обучающихся, логического и алгоритмического мышления, воображения. 

Данная предметная область представлена учебным предметом «Математика», на изучение 

которого во 2, 4 классах отводится 4 часа в неделю.  

✓ Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

представлена средствами учебного предмета «Окружающий мир», на изучение которого во 2,4 

классах отводится 2 часа в неделю. Его содержание носит интегративный характер, объединяя 

знания о природе, человеке и обществе, представляя младшим школьникам целостный и в то же 

время многогранный образ мира с его взаимосвязями и взаимозависимостями, формируя 

экологическую и культурологическую грамотность обучающихся, нравственно-этические и 

безопасные нормы взаимодействия с окружающей природной и социальной средой. Основными 

задачами реализации содержания данной предметной области является:  

- формирование уважительного отношения к семье, городу, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни;  

- осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем;  

- формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях;  

- формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме.  
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✓ С целью формирования у обучающихся мотивации к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального 

народа России, к диалогу с представителями других культур и традиций, первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России в учебный план 4-х классов включен курс «Основы 

религиозных культур и светской этики».        Согласно проведенному в 2022 году 

анкетированию родителей (законных представителей) обучающихся 3 класса с целью 

определения одного из модулей учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики», было выявлено, что родители (законные представители) обучающихся выбрали учебный 

модуль «Основы православной культуры». На изучение данного модуля выделен 1 час из части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

✓ Предметная область «Искусство» включает в себя два учебных предмета - «Музыка» и 

«Изобразительное искусство», на изучение которых во 2, 4 классах отводится по 1 часу. В ходе 

изучения данной предметной области у обучающихся развиваются способности к художественно 

- образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру.  

✓ Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология», 

изучение которого способствует формированию опыта как основы обучения и познания, умения 

осуществлять поисково-аналитическую деятельность для практического решения прикладных 

задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формированию первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. 

Предмет «Технология» представлен в учебных планах 2, 4 классов по 1 часу в неделю.  

✓ Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура», основными задачами которого являются:  

- укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению;  

- формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры;  

- формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни.  

Изучение учебного предмета «Физическая культура» предполагает во 2, 4 классах 3 часа в 

неделю. 

      В связи с тем, что образовательная организация самостоятельна в организации 

образовательных отношений, в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная 

деятельность, практические, лабораторные занятия, экскурсии и т.д.), часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся.  

   Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся использована: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части; на введение учебных предметов, курсов, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся.  

 Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, выделены 

на факультативные курсы: 

- «Чтение с увлечением» во 2 классе – с целью воспитания младшего школьника как читателя, 

проявляющего интерес к формированию читательского кругозора и приобретения опыта в 

выборе книг и самостоятельной читательской деятельности - 1 час в неделю; 
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-«Основы финансовой грамотности» в 4 классе с целью развития экономического образа 

мышления, воспитания ответственности и нравственного поведения в области экономических 

отношений в семье, формирования опыта применения полученных знаний и умений для решения 

элементарных вопросов в области экономики семьи - 0,5 часов в неделю. 

 

   Освоение образовательных программ сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в формах, определяемых данным учебным планом, и в порядке, 

установленном уставом МКОУ «Дёбинская ООШ», Положением о промежуточной аттестации. 

 

     На основании Положения о промежуточной аттестации и переводе обучающихся в 

следующий класс промежуточная аттестация во 2, 4-х классах осуществляется по окончании 

учебного года.  

    Формы проведения и учебные предметы, выносимые на промежуточную аттестацию, 

представлены в таблице. 

 

Учебные предметы 
Формы промежуточной аттестации 

2 класс 4 класс 

Русский язык Контрольный диктант ВПР 

Литературное чтение Контрольная работа Контрольная работа 

Родной (удмуртский) язык и 

литературное чтение на родном 

(удмуртском) языке 

Контрольная работа Контрольная работа 

Иностранный язык 

(английский) 

Контрольная работа Контрольная работа 

Математика Контрольная работа ВПР 

Окружающий мир Контрольная работа ВПР 

Музыка Тест Тест 

Изобразительное искусство Тест Тест 

Технология Творческая работа Творческая работа 

Физическая культура Зачет (сдача 

нормативов) 

Зачет (сдача 

нормативов) 

 

   Промежуточная аттестация обучающихся 4 класса по курсу «ОРКСЭ» осуществляется по 

окончанию курса и оценивается отметкой «Зачёт», «Незачёт». 
 

    Таким образом, учебный план для 2, 4 классов  на 2022-2023 учебный год выполняет 

требования Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  (ФГОС НОО) 

2022-2023 уч. год 

2, 4 классы  (3 вариант) 

 

Шестидневная учебная неделя  

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов 

в неделю 

Всего 

часов 

в 

недел

ю  

Годовое 

количество 

часов 

2 класс 4 класс 2 класс 4 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 10 170 170 

Литературное 

чтение 

3 3 6 102 102 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной 

(удмуртский) язык 

и литературное 

чтение на родном 

(удмуртском)  

языке 

3 3 6 102 102 

Иностранный язык 
Иностранный  язык 

(английский) 

2 2 4 68 68 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 8 136 136 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  2 

 

2 4 68 68 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- 1 1 - 34 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 2 34 34 

Музыка 1 1 2 34 34 

Технология  Технология  1 1 2 34 34 

Физическая культура  Физическая 

культура 

3 3 6 102 102 

ИТОГО 25 26 51 850 884 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

   

Факультативные курсы   

Чтение с увлечением 1 - 1 34 - 

Основы финансовой грамотности - 0,5 0,5 - 17 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

26 26,5 52,5 884 901 
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2. Модель организации  внеурочной деятельности 

 

 

Направления   Количество часов в неделю Всего 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Проектная деятельность       1       1      1 1     4 

Спортивно- оздоровительное       1       1      1 1     4 

Общеинтеллектуальное       1       1      1 1     4 

Общекультурное       1       1      1 1     4 

Духовно-нравственное       1       1      1 1     4 

Социальное       1       1      1 1     4 

Всего       6       6      6 6    24 

 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом  

начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа начального 

общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через 

внеурочную деятельность. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещё целый 

ряд очень важных задач: 

• обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

• оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

• улучшить условия для развития ребенка; 

• учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), 

в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и других. 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного процесса, 

в рамках реализации основной образовательной программы начального общего образования 

определяет образовательное учреждение. 

Очевидны и преимущества в использовании внеурочной деятельности для закрепления и 

практического использования отдельных аспектов содержания программ учебных предметов, 

курсов. 

 В нашей школе была выбрана следующая модель ВУД: модель дополнительного 

образования. Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей, в 

части создания условий для развития творческих интересов детей и включения их в 

художественную, техническую, эколого-биологическую, спортивную и другую деятельность. 

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным образованием детей 

выступают такие формы ее реализации как факультативы, школьные научные общества, 

объединения профессиональной направленности, учебные курсы по выбору. Вместе с тем 



 
 

110 

внеурочная деятельность в рамках ФГОС НОО направлена, в первую очередь, на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. А дополнительное образование детей предполагает, прежде всего, реализацию 

дополнительных образовательных программ. Поэтому основными критериями для отнесения той 

или иной образовательной деятельности к внеурочной выступают цели и задачи этой 

деятельности, а также ее содержание и методы работы. Реализация внеурочной деятельности на 

основе модели дополнительного образования непосредственно предусмотрена в ФГОС НОО, в 

котором сказано, что образовательное учреждение в рамках соответствующих государственных 

(муниципальных) заданий, формируемых учредителем, может использовать возможности 

образовательных учреждений дополнительного образования детей, организаций культуры и 

спорта. Данная модель предполагает создание общего программно-методического пространства 

внеурочной деятельности и дополнительного образования детей, осуществление перехода от 

управления образовательными учреждениями к управлению образовательными программами. 

Данная модель ориентирована на обеспечение готовности к территориальной, социальной и 

академической мобильности детей. Преимущества модели заключаются в предоставлении 

широкого выбора для ребенка на основе спектра направлений детских объединений по 

интересам, возможности свободного самоопределения и самореализации ребенка, привлечении к 

осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, а также практико-

ориентированная и деятельностная основа организации образовательного процесса, присущая 

дополнительному образованию детей. 

Программа внеурочной деятельности  для начальной школы включает для каждого класса 5-7 

часов еженедельных занятий в кружках, позволяющей осуществлять программу воспитания и 

социализации школьников через несколько направлений, реализация которых позволит добиться 

получения тех результатов в обучении и воспитании школьников, которые определены в 

долгосрочной программе модернизации российского образования. Заинтересованность школы в 

решении проблемы внеурочной деятельности (ВУД) объясняется также и новым взглядом на 

образовательные результаты. Если предметные результаты достигаются в процессе освоения 

школьных дисциплин,  то в достижении метапредметных, а особенно личностных результатов – 

ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, удельный вес внеурочной 

деятельности гораздо выше, так как   ученик выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов.  

В рамках перехода образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, 

на государственный образовательный стандарт общего образования второго поколения (ФГОС) 

каждому педагогическому коллективу необходимо определиться с организацией неотъемлемой 

части образовательного процесса - внеурочной деятельностью учащихся. Важно установить, 

какие аспекты, компоненты внеурочной деятельности требуется упорядочить, чтобы 

деятельность была организована. Компонентами организации могут быть определены: условия, 

цели, мотивация, содержание, технологии, средства и результаты. 

Условия: 

• Социо-культурная ситуация ОУ. 

• Системы и структуры педагогической деятельности в ОУ. 

• Стратегии помощи и поддержки педагогических кадров, детей, родителей. 

• Материально – техническое оснащение и информационно –технологическое обеспечение ОУ. 

• Степень участия общественных советов и организаций, социальных партнеров в деятельности 

ОУ. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для  проявления и развития ребенком своих 

интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и  

культурных традиций. 

Задачи внеурочной деятельности: 
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• - изучить  пакет материалов, разработанных в рамках ФГОС нового поколения; 

• - определить основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

учащихся начальных  классов; 

• -отработать механизм, обеспечивающий выбор учащимися внеурочных занятий в соответствии 

с их интересами и способностями. 

• - проанализировать научные подходы к организации внеурочной деятельности, определить 

стратегию её  реализации в образовательном учреждении; 

• - теоретически обосновать и разработать модель организации внеурочной деятельности 

обучающихся,   как части общего уклада школьной жизни; 

•  определить критерии оценки эффективности воспитательных воздействий в рамках 

внеурочной деятельности и апробировать разработанную модель в школе; 

•  разработать  рабочие программы для реализации направлений внеурочной деятельности. 

•  овладеть методами  и формами организации внеурочной деятельности в соответствии с 

пакетом документов ФГОС нового поколения. 

•  эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и материально-

техническую базу, информационные ресурсы, собственный методический потенциал. 

Одной из главных проблем нашей школы для организации внеурочной деятельности является 

отсутствие учреждений дополнительного образования, специалистов со специальным 

образованием, недостаточное программно-методическое обеспечение внеурочной деятельности.  

Программы были взяты из «Примерных программ внеурочной деятельности», а затем 

адаптированы к условиям нашей школы. Некоторые курсы разработаны педагогами 

самостоятельно на основе методических рекомендаций по организации внеурочной 

деятельности. 

            Внеурочная работа  будет реализовываться  через кружки, которые  будут посещать все 

учащиеся класса. Это обусловлено несколькими причинами: 

•  дети еще маленькие; 

• удаленность  

•  родители заняты на работе и приводить детей на занятия  нет возможности.   

        При организации  внеучебной  деятельности обучающихся задействованы  

собственные педагоги (учителя начальных классов), а также социальные партнёры (учреждение  

дополнительного образования - ЦДТ).     Основная цель такого взаимодействия - создание, 

расширение и обогащение учебно-воспитательного пространства в микросоциуме — ближайшей 

среде жизнедеятельности ребенка, обеспечение его успешной адаптации к современным 

социокультурным условиям.  

ОУ  стремилось  создать такую инфраструктуру полезной занятости учащихся во второй 

половине дня, которая способствовала бы обеспечению удовлетворения их личных 

потребностей.  

            Режим работы в 1-х  классах  будет строиться по традиционной схеме: 1 половина 

дня отдана на урочную работу с перерывом на завтрак и динамическую паузу; во второй 

половине дня ученики сначала отдыхают и обедают, а затем посещают кружки.  

            В течение всего дня с детьми находится учитель начальных классов (воспитатель 

ГПД), который регулирует посещение учащимися кружков и других мероприятий.    

Общешкольные дела по программе воспитательной системы  будут включены в общую годовую 

циклограмму и явятся компонентом  внеурочной деятельности.   Подготовка к участию и участие 

в общешкольном мероприятии позволят ребенку овладевать универсальными способами 
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деятельности (компетенциями) и демонстрировать уровень  их развития. Участие ребенка в 

общешкольных делах будет осуществляться на добровольной основе, в соответствии с 

интересами и склонностями. 

Содержание: 

Программа организации внеклассной деятельности состоит из  подпрограмм, в рамках которых 

реализуются следующие  направления деятельности: 

1. Спортивно-оздоровительное направление – «Подвижные игры». Данная кружковая работа 

осуществляется на базе ОУ учителем физической культуры. 

2. Духовно-нравственное направление:  «По малой родине моей». Данное направление 

реализуется через ОУ. Проводятся викторины, конкурсы, школьные мероприятия. Проводит 

учитель начальных классов. 

3. Социальное – «Мой мир». Цикл бесед, игр, практических заданий, направленных на развитие 

личности. Данная работа проводится учителем начальных классов. 

4. Общеинтеллектуальное - «Умники и умницы». Преподаватель ОУ разработала и представила 

программу, которая помогает развить познавательный интерес младших школьников к чтению, 

поиску информации, решению интересных задач, кроссвордов, повысить учебную мотивацию. 

5. Общекультурное - «Умелые руки». Данная работа проводится учителем русского языка. 

6. Проектная деятельность. Данная работа проводится в тесном переплетении с темами работы 

по социальному направлению учителем начальных классов. 

Технологии: 

• Проектная деятельность; 

• дифференциация по интересам; 

• информационные и коммуникационные технологии; 

• игровые технологии; 

• обучение на основе «учебных ситуаций»; 

• социально – воспитательные технологии;  

• технология саморазвития личности учащихся 

   

 

 Результаты. 

• Реализация программы.  

• Приобретение школьником  социальных знаний.  

• Формирование ценностного отношения к социальной реальности.  

Участие в школьных, районных конкурсах детских рисунков, выставках декоративного и 

прикладного искусства, выступление на концертах.  

 Мир знаний.  

Участие в научно – практических ученических конференциях, участие в школьных предметных 

неделях, выступления с сообщениями о родном крае на классных часах, участие в музейных 

экскурсиях, играх,   развитие интеллектуальных способностей, кругозора;  
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. Самоуправление школьников. 

Участие в жизни класса. Участие в подготовке и проведении общешкольных мероприятий, 

участие в выставках, конкурсах, мероприятиях, смотрах классных уголков - развитие 

личностных качеств. 

Средства 

Образовательная среда: учебное и игровое пространства 

Назначение:  

•  для подвижных занятий и для спокойной работы, 

•  для общения и для уединения, 

•  для «пробы сил» и для демонстрации достижений, 

•  для поиска информации. 

 При организации внеурочной деятельности обучающихся планируется использовать 

собственные ресурсы (педагоги дополнительного образования – учителя начальных классов, 

истории, русского языка). 

1 этап (1-4 класс) 

На этом этапе, в первую очередь, преследуются цель научить обучающихся учиться.  

Формируются нормы поведения, развитие социальных способностей и умений. Этот этап 

можно считать необходимым введением учащегося начальной школы в специально 

организованное пространство сотрудничества. На этом этапе учащиеся осваивают формы 

групповой работы, используя ее для решения интеллектуальных, творческих и организационных 

задач. Процессы социализации, решающие задачи формирования детской субъектности, 

являются самыми важными на этом этапе. В этом смысле, речь идет о взаимообучении, которое 

используется для развития в школьниках творческой независимости.  

Для достижений целей этого этапа специально для учащихся начальной школы 

реализуется программа специально спроектированных внеучебных мероприятий, объединенных 

по направлениям деятельности:  

• Спортивно-оздоровительное,  

• Духовно-нравственное, 

• Социальное,  

• Общеинтеллектуальное. 

• Общекультурное. 

Таким образом, занятия по предметам школьного цикла имеют свое естественное 

продолжение в разнообразных видах внеклассной и внешкольной деятельности учащихся. 

Внеклассные и внешкольные занятия учащихся организуются и проводятся с целью мотивации 

школьников, расширения их кругозора и всесторонней ориентации в окружающем их мире. 

Подобная деятельность в немалой степени способствует гармоничному воспитанию школьников, 

а также дает возможность практически использовать знания в реальной жизни.  

Внеучебная деятельность учащихся на этих мероприятиях реализуется в основном в 

коллективных формах.  План внеучебной деятельности по основным направлениям  содержит 

следующие формы работы:  
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Духовно-нравственное 

Ведущие формы деятельности: 

• Беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержания.  

• рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей.  

• проведение совместных праздников школы и общественности.  

• использование аудиозаписей и технических средств обучения.  

• экскурсии 

• тематические вечера эстетической направленности (живопись, музыка, поэзия).  

• организация выставок (совместная деятельность детей и родителей).  

 

Социальное  

Ведущие формы деятельности:  

• тренинги 

• ролевые игры 

• акции 

• социальные проекты 

 

Спортивно-оздоровительное 

Ведущие формы деятельности:  

• спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные общешкольные  

мероприятия: школьные спортивные турниры, соревнования, Дни Здоровья.  

• утренняя зарядка, физкультминутки на уроках, организация активных  

оздоровительных перемен и прогулок на свежем воздухе  

• контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований.  

• оформление уголков по технике безопасности и ПДД, проведение инструктажа с детьми.  

• тематические беседы, беседы – встречи с работниками МУЗ ГБ, школьным  фельдшером.  

• интерактивные игры, спортивные конкурсы в классе, викторины, проекты «Здоровье - 

плюс», пропаганда ЗОЖ. 

• поощрение учащихся, демонстрирующих ответственное отношение к занятиям спортом, 

демонстрация спортивных достижений учащихся класса,  

• агитация и запись учащихся класса в спортивные секции.  

• организация походов выходного дня, 

• туристические походы. 

• организация горячего питания. 

 

Общеинтеллектуальное, общекультурное 

Ведущие формы деятельности: 

• культпоходы в театры, музеи, библиотеки, выставки; 

• концерты, инсценировки, праздники на уровне класса и школы; 
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• кружки художественного творчества; 

• художественные выставки, фестивали искусств, спектакли в классе, школе; 

• приглашение артистов театра; 

• праздничное оформление школы и классных комнат.  

Ожидаемые результаты.  

• Увеличение числа детей, охваченных организованным  досугом;  

• воспитание уважительного отношения к своей  школе, селу, стране;  

• воспитание у детей толерантности; 

• навыков здорового образа жизни;  

• формирование  чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры; 

•  осознанного отношения к профессиональному самоопределению;  

• развитие социальной культуры учащихся через систему ученического самоуправления; 

•  реализация основной цели программы – достижение учащимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирование в них принимаемой обществом системы 

ценностей. 

Реализация программы воспитания и социализации младших школьников будет способствовать: 

–  овладению обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными видами 

деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, художественной), умением 

адаптироваться к окружающей природной и социальной среде, поддерживать и укреплять свое 

здоровье и физическую культуру; 

формированию у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, этических и 

нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной творческой 

деятельности; 

– формированию знаний, умений и способов деятельности, определяющих степень готовности 

обучающихся к дальнейшему обучению, развитие элементарных навыков самообразования, 

контроля и самооценки. 

 Таким образом, актуальность данной модели обусловливается: 

- мировыми и отечественными тенденциями изменения условий формирования личности; 

- необходимостью создания системы воспитания, наиболее полно удовлетворяющей интересам 

государства, общества, учащихся и их родителей; 

- спецификой младшего школьного возраста, обеспечивающего эффективное воспитательное 

воздействие. 
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Программа внеклассной проектной деятельности 

(составлена на основе методического конструктора «Внеурочная деятельность школьников») 

Основные принципы организации работы над проектами: 

Проект- это комплекс взаимосвязанных действий, предпринимаемых для достижения 

определённой цели в течение заданного периода в рамках имеющихся возможностей. Под 

проектной деятельностью понимаются разные виды деятельности, имеющие ряд общих 

признаков: 

1. Направлены на достижение конкретных целей; 

2. Включают в себя координированное выполнение взаимосвязанных действий; 

3. Имеют ограниченную протяженность во времени, с определенным началом и концом; 

4. В определенной степени неповторимы и уникальны. 

Цель работы над проектами: 

Развитие личности и создание основ творческого потенциала учащихся. 

Задачи: 

1. Формирование позитивной самооценки, самоуважения. 

2. Формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве: 

· умение вести диалог, координировать свои действия с действиями партнеров по 

совместной деятельности; 

· способности доброжелательно и чутко относиться к людям, сопереживать; 

· формирование социально адекватных способов поведения. 

3. Формирование способности к организации деятельности и управлению ею:  

• воспитание целеустремленности и настойчивости;  

• формирование навыков организации рабочего пространства и рабочего времени;  

• формирование умения самостоятельно и совместно планировать деятельность;  

• формировать умения самостоятельно и совместно принимать решения. 

4. Формирование умения решать творческие задачи. 

5. Формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация, хранение, 

использование). 

Умения и навыки, которые формируются в процессе работы над проектом или 

исследованием: 

а) мыследеятельностные: выдвижение идеи (мозговой штурм), проблематизация, целеполагание 

и формулирование задачи, выдвижение гипотезы, постановка вопроса (поиск гипотезы), 

формулировка предположения (гипотезы), обоснованный выбор способа или метода, пути в 

деятельности, планирование своей деятельности, самоанализ и рефлексия;  

б) презентационные: построение устного доклада (сообщения) о проделанной работе, выбор 

способов и форм наглядной презентации (продукта) результатов деятельности, изготовление 

предметов наглядности, подготовка письменного отчёта о проделанной работе;  

в) коммуникативные: слушать и понимать других, выражать себя, находить компромисс, 

взаимодействовать внутри группы, находить консенсус;  

г) поисковые: находить информацию по каталогам, контекстный поиск, в гипертексте, в 

Интернет, формулирование ключевых слов;  

д) информационные: структурирование информации, выделение главного, приём и передача 

информации, представление в различных формах, упорядоченное хранение и поиск;  
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е) проведение инструментального эксперимента: организация рабочего места, подбор 

необходимого оборудования, подбор и приготовление материалов (реактивов), проведение 

собственно эксперимента, наблюдение хода эксперимента, измерение параметров, осмысление 

полученных результатов.  

Этапы проектной деятельности в начальной школе: 

Первый этап соответствует первому классу начальной школы.  

Задачи обогащения исследовательского опыта первоклассников включают в себя: 

· поддержание исследовательской активности школьников на основе имеющихся 

представлений; 

· развитие умений ставить вопросы, высказывать предположения, наблюдать, составлять 

предметные модели; 

· формирование первоначальных представлений о деятельности исследователя. 

Для решения этих задач используются следующие формы и способы деятельности: 

· в урочной деятельности – коллективный учебный диалог, игра «Вопрошайка», 

рассматривание предметов, создание проблемных ситуаций, чтение-рассматривание, 

коллективное моделирование; 

· во внеурочной деятельности – игры-занятия, совместное с ребенком определение его 

собственных интересов, индивидуальное составление схем, выполнение моделей из 

различных материалов, экскурсии, выставки детских работ. 

Кроме того, включение школьников в деятельность на основе индивидуальных проявлений 

исследовательского опыта осуществляется через стимулирование активности и 

самостоятельности детей посредством оценочных суждений учителя и взаимооценки 

школьников.  

Второй этап – второй класс начальной школы – ориентирован на приобретение новых 

представлений об особенностях деятельности исследователя: 

· развитие умений определять тему исследования, анализировать, сравнивать, 

формулировать выводы, оформлять результаты исследования; 

· поддержание инициативы, активности и самостоятельности школьников.  

Включение младших школьников в учебно-исследовательскую деятельность осуществляется 

через создание исследовательской ситуации посредством учебно-исследовательских задач и 

заданий и признание ценности совместного опыта. На данном этапе используются следующие 

формы и способы деятельности:  

• учебная дискуссия;  

• наблюдения по плану;  

• рассказы детей и учителя;  

• упражнения на развитие способов мыслительной деятельности;  

• мини-исследования;  

• индивидуальное составление моделей и схем;  

• мини-доклады;  

• ролевые игры;  

• эксперименты. 
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В большей степени внимание обращается на те действия, которые обеспечивают 

полноценную ориентацию ученика в информационном потоке и способствуют анализу и 

усвоению необходимой информации: прогнозирование, выделение основной мысли и 

опорных слов, аргументированное выражение своих мыслей по прочитанному и другие. 

Кроме этого в ходе работы с различными текстами организуется обучение детей графической 

организации материала в виде таблиц, схем, чертежей. 

Третий этап соответствует третьему и четвёртому классам начальной школы. 

На данном этапе обучения в центре внимания должно стать обогащение исследовательского 

опыта школьников через: 

· дальнейшее накопление представлений о проектной деятельности, ее средствах и способах, 

осознание логики исследования и развитие исследовательских умений. 

По сравнению с предыдущими этапами обучения усложнение деятельности заключается в 

увеличении сложности учебно-исследовательских задач, в переориентации процесса образования 

на постановку и решение самими школьниками учебно-исследовательских задач, в 

развернутости и осознанности рассуждений, обобщений и выводов. 

С учетом особенностей данного этапа выделяются соответствующие формы и способы 

деятельности школьников: 

• мини-исследования;  

• групповая работа; 

• ролевые игры; 

• самостоятельная работа; 

• коллективное выполнение и защита исследовательских работ ; 

• составление энциклопедий; 

• наблюдение; 

• анкетирование; 

• эксперимент и другие. 

На протяжении всего этапа также обеспечивается обогащение исследовательского опыта 

школьников на основе индивидуальных достижений. 

Для детей первой группы предоставляется возможность выступить в роли помощника учителя 

при выполнении коллективных работ; у учеников второй группы появляется возможность 

выполнить индивидуальные исследовательские задания; учащиеся третьей группы активно 

включаются в оценку и анализ исследовательских работ. 



Приложение 1 

ОЦЕНКА ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧАЩИХСЯ 4 КЛАССА 

  

№ Ф. 

И. 

Проявляет 

чувство 

сопричастности 

с жизнью 

своего народа, 

Родины 

Ценит 

семейные 

отношения, 

традиции 

своего 

народа, 

уважает и 

изучает 

историю 

России 

Определяет 

личностный 

смысл учения, 

выбирает 

дальнейший 

образовательный 

маршрут 

Регулирует 

свое 

поведение в 

соответствии 

с 

моральными 

нормами и 

этическим 

требованиями 

Ответственно 

относится к 

своему 

здоровью, к 

окружающей 

среде, 

стремится к 

сохранению 

живой 

природы 

Проявляет 

эстетическое 

чувство на 

основе 

знакомства с 

художественной 

культурой 

Ориентируется 

в понимании 

причин 

успешности/ 

неуспешности 

в учебе 

1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         
10         
11         
12         
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Приложение 2. 

ОЦЕНКА ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧАЩИХСЯ 4 КЛАССА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

 

 

№ 

 

 

 

Ф. И. 

Текущая аттестация Итоговая аттестация 

Устный 

опрос 

Контроль-

ная работа 

Диктант Контроль-

ное 

списывание 

Тесты Изложение Сочинение Контроль-

ная работа 

Диктант Изложение Тесты  

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             
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Приложение 3.  

ОЦЕНКА ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧАЩИХСЯ 4 КЛАССА ПО МАТЕМАТИКЕ 

№ Ф. И. Текущая аттестация Итоговая аттестация 

Устный 

опрос 

Контр.работа Матем. диктант Тесты  Контр.работа Матем. диктант Тесты  

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         
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Приложение 4 

Оценка метапредметных результатов на конец 4 класса 

 

Ф. И. учащегося ________________________                класс _______                дата ___________ 

 

№ УУД Баллы  

Регулятивные УУД 

1 Самостоятельно формулирует задание  

2 Выбирает для выполнения определенные задания  

3 Осуществляет итоговый и пошаговый контроль результатов  

4 Оценивает результаты собственной деятельности  

5 Адекватно воспринимает критику ошибок и учитывает ее в работе над ошибками  

6 Ставит цель собственной познавательной деятельности и удерживает ее  

7 Планирует собственную внеучебную деятельность с опорой на учебники и 

рабочие тетради 

 

8 Регулирует свое поведение в соответствии с моральными нормами и этическим 

требованиями 

 

9 Планирует собственную деятельность, связанную с бытовыми жизненными 

ситуациями 

 

Итого: (за каждый критерий) 3 балла - высокий уровень, 2 балла –  

средний уровень, 1-0 баллов – низкий уровень  

 

 

Познавательные УУД 

1 Ориентируется в учебниках  

2 Самостоятельно предполагает, какая дополнительная информация будет нужна 

для изучения незнакомого материала 

 

3 Сопоставляет и отбирает информацию, полученную из различных источников  

4 Составляет сложный план текста  

5 Устанавливает причинно-следственные связи, строит логичные рассуждения,  
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анализирует, сравнивает, группирует различные объекты, явления 

6 Самостоятельно делает выводы, перерабатывает информацию в виде схем, 

моделей, таблиц, сообщений 

 

7 Умеет передавать содержание в сжатом, выборочном, развернутом виде, в виде 

презентаций 

 

Итого: (за каждый критерий) 3 балла - высокий уровень, 2 балла –  

средний уровень, 1-0 баллов – низкий уровень  

 

Коммуникативные УУД 

1 Владеет диалоговой формой речи  

2 Читает вслух и про себя тексты учебников, других книг, понимает прочитанное  

3 Оформляет свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных ситуаций 

 

4 Отстаивает свою точку зрения, имеет собственное мнение и позицию  

5 Критично относится к своему мнению, учитывает разные мнения и стремится к 

координации различных позиций в паре 

 

6 Участвует в работе группы, выполняет свою часть обязанностей, учитывая 

общий план действий и конечную цель 

 

7 Осуществляет самоконтроль, взаимоконтроль и взаимопомощь  

8 Адекватно использует речевые средства для решения коммуникативных задач  

Итого: (за каждый критерий) 3 балла - высокий уровень, 2 балла –  

средний уровень, 1-0 баллов – низкий уровень  

 

ИТОГИ ФОРМИРОВАНИЯ УУД (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных) 

72-64 балла– высокий уровень; 63-48 баллов – средний уровень; 0-47 баллов – 

низкий уровень 

 

Подпись учителя: __________________________ 

Подпись родителя: _________________________ 
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