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Целевой раздел 

            Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования разработана 

в соответствии с  требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования с учётом рекомендаций примерной основной 

образовательной программы образовательного учреждения (начальная школа, 

особенностями образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов 

обучающихся, родителей); а также концептуальных положений « Развивающей система 

Л.В.Занкова», реализующих фундаментальное ядро содержания современного общего 

начального образования (базовые национальные ценности, программные элементы 

научного знания, УУД); с учётом приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 сентября 2011 года № 2357 (изменения, которые вносятся в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

года №373).  

Программа начального общего образования разработана педагогическим 

коллективом: директор МКОУ СОШ п. Джонка Л. А. Иванько, заместитель директора  по 

учебной работе И. В. Садовская, заместитель директора по воспитательной работе Л. Г. 

Балашова, руководитель ШМО учителей начальных классов В. Г. Тумаева, учитель 

начальных классов  О.В. Ефимова,  учитель  английского  языка Н. В. Сорокина,                        

учитель   физкультуры  Радишевская  Н.В. 

         Данная программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени начального общего образования и направлена на формирование 

общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 

здоровья.  

Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей первой 

ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения.  

Начальная школа - особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка  с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 

социальном признании и самовыражении; 

 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый 

образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с 
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учителем и сверстниками в учебном процессе; 

 с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

 

Основной целью развивающей личностно-ориентированной системы обучения, 

реализуемой УМК «Система развивающего обучения Л.В. Занкова» является: 

 оптимальное развитие каждого ребенка на основе педагогической поддержки его 

индивидуальности (возраста, способностей, интересов, склонностей, развития) в 

условиях специально организованной учебной деятельности. Ученик как 

равноправный участник процесса обучения выступает то в роли обучаемого, то в 

роли обучающего, то в роли организатора учебной ситуации. 

УМК «Система развивающего обучения Л.В. Занкова» обеспечивает планируемые 

результаты Образовательной программы, к числу которых относятся: 

 личностные результаты:  знание моральных норм, умение соотносить свои 

поступки с принятыми этическими нормами, умение выделять нравственный 

аспект поведения, сформированность мотивации к обучению, сформированность 

умения учиться; 

 метапредметные результаты:  освоение обучающимися в процессе урочной и 

внеурочной деятельности универсальных учебных действий (познавательных, 

регулятивных и коммуникативных); 

 предметные результаты:  освоение обучающимися в ходе изучения того или 

иного предмета (в условиях урочной и внеурочной деятельности) системы знаний 

и опыта специфичного для предметной области, по получению этих знаний, их 

преобразованию и применению в практике повседневной жизни. 

В соответствии со Стандартом на ступени начального общего образования решаются 

следующие задачи: 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности:  

- принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, 

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку,  

взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

 духовно-нравственное развитие воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных 

установок, национальных ценностей; 

 укрепление физического и физического здоровья обучающихся. 

В УМК «Система развивающего обучения Л.В. Занкова» задачи начального общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта сформулированы следующим 

образом: 

 развитие личности школьника, его творческих способностей; 
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 воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-

ценностного позитивного отношения к себе и окружающим, интереса к 

учению; 

 формирование желания и умения учиться, освоение основополагающих 

элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 

картины мира, и опыта его применения и преобразования в условиях 

решения учебных и жизненных задач. 

 
Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

        Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

образовательным учреждением через организацию урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Принципиальным подходом к формированию основной образовательной программы  

начального общего образования стал учёт изменения социальной ситуации развития 

современных детей. Основная образовательная программа опирается на развивающую 

парадигму, представленную в виде системы психолого - педагогических принципов (автор 

А.А.Леонтьев): 

а) Личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип развития, 

принцип психологической комфортности); 

б) Культурно ориентированные принципы (принцип образа мира, принцип целостности 

содержания образования, принцип систематичности, принцип смыслового отношения к 

миру, принцип ориентировочной функции знаний, принцип овладения культурой); 

в)  Деятельностно ориентированные принципы (принцип обучения деятельности, принцип 

управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной 

ситуации, принцип управляемого перехода от совместной учебно-познавательной 

деятельности к самостоятельной деятельности ученика, принцип опоры на 

предшествующее (спонтанное) развитие, креативный принцип). 

 

Основные идеи системы Л.В.Занкова: 

 

       В настоящее время успешными могут стать люди с высокой коммуникативной 

культурой, обладающие широким кругозором, умеющие самостоятельно принять решение 

в новой ситуации. Ведь современный человек постоянно находится перед выбором. 

Например, сейчас вы выбираете школу, учителя, систему обучения. Ваш ребенок должен 

будет выбирать профессию, друзей, место отдыха, жительства и т.д. И вряд ли ему удастся 

ограничиться в жизни одной профессией, а если и удастся, то придется постоянно 

совершенствоваться, осваивая новые приемы.  

     Чтобы сделать выбор наиболее приемлемым для него, чтобы быстро перестроиться в 

случае необходимости, нужно обладать способностью анализировать, сравнивать, 

устанавливать связи, делать умозаключения. Особая роль для приобретения этих качеств 

отводится образовательному старту. Именно на старте ребенок должен научиться 

основным способам общения, не бояться проблемных ситуаций, получить опыт их 

решения, развить в себе любознательность, потребность в познании.  

Условия для развития необходимых современному человеку качеств создает система, 
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разработанная вашим соотечественником, крупнейшим специалистом в области 

психологии и педагогики академиком Леонидом Владимировичем Занковым (1901-1977). 

     В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального; 
 организацию на достижение цели и основного результата образования – развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира; 
 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения 

при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 технологию формирования типа правильной читательской деятельности 

(технологию продуктивного чтения); 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и 

среднего (полного) общего образования. 

  

Разработанная основная образовательная программа начального общего образования  

предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том 

числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 

детей, через систему секций,  кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 

возможностей образовательных учреждений дополнительного образования 

детей; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке педагогических работников; 

МКОУ СОШ  сельского поселения «Посёлок Джонка»   обеспечивает ознакомление 

обучающихся и их родителей (законных представителей), педагогов  как участников 

образовательного процесса: 

o с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в этом учреждении; 
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o с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом образовательного 

учреждения. 

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

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной 

образовательной программы начального общего образования,  закреплены в заключённом 

между ними и образовательным учреждением договоре (Приложение 1), отражающем 

ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения основной 

образовательной программы. 

        Основная образовательная программа начального общего образования 

содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

       Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов: 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; 

 программу духовно-нравственного  развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

 программу коррекционной работы. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план начального общего образования; 

 план внеурочной деятельности; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии 

с требованиями Стандарта. 
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Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

       Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования  являются одним из важнейших механизмов реализации требований 

Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную 

программу.                                                                                                                                                                

Планируемые результаты: 

 ....... обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным 
процессом и системой оценки результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее 
понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой 
учебной программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной 
специфик и обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 
 ....... являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 
учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы 
оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы 
начального общего образования. 
В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 
методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых 
результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным 
материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-
практические задачи, в том числе как задачи, направленные на отработку 
теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности максимально 
приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

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

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру 

планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос: «Зачем нужно изучать данный 

предмет в образовательном учреждении?». Оценка достижения этих целей ведется в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации; а полученные результаты характеризуют 

деятельность системы образования на федеральном и региональном уровнях. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 

учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 

приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они 

ориентируют пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного материала 

ожидается от выпускников. В эту группу включается система таких знаний и учебных 

действий, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в 

начальной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы 

учителя, в принципе может быть освоена подавляющим большинством детей.  

 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью 

накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её освоения. Оценка 

освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся, ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне 

действий, составляющих зону ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного 
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уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня, служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода 

на следующую ступень обучения. 

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

Основные цели такого включения — предоставить возможность 
обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с 
базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы 
наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися 
заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения планируемых 
результатов этой группы, не является препятствием для перехода на 
следующую ступень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых 
результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного 
оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством накопительной 
системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при 
определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот 

факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

 ........ междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», 
а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности 
учащихся»; 
 ........ программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы духовно-
нравственной культуры народов России», «Музыка», «Изобразительное искусство», 
«Технология», «Физическая культура.  
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Формирование универсальных учебных действий 
(личностные и метапредметные результаты) 

 

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

В сфере личностных универсальных учебных действий будут 
сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 
деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на 
моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 
овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей 
работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и 
сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во 
внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 
соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 
научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — 
тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют 
действием моделирования, а также широким спектром логических действий и 
операций, включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 
приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 
осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 
воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и 
условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются 
тексты. 
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Личностные результаты и универсальные учебные действия  

в  развивающей образовательной системе Л.В.Занкова 

Л
И

Ч
Н

О
С

Т
Н

Ы
Е

 Р
Е

З
У

Л
Ь

Т
А

Т
Ы

 
Оценивать ситуации и поступки (ценностные установки, нравственная 

ориентация) 

Оценивать поступки, в том числе неоднозначные, как «хорошие» или «плохие», 

разрешая моральные противоречия на основе:  

- общечеловеческих ценностей  и российских ценностей, в том числе 

человеколюбия, уважения к труду, культуре; 

- важности исполнения роли «хорошего ученика», важности учёбы и познания 

нового; 

- важности бережного отношения к здоровью человека и к природе; 

- важности различения «красивого» и «некрасивого», потребности в «прекрасном» 

и отрицания «безобразного»; 

- важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и творчества. 

Прогнозировать оценки одних и тех же ситуаций с позиций разных людей, 

отличающихся национальностью, мировоззрением, положением в обществе и т.п.  

Учиться замечать и признавать расхождения своих поступков со своими 

заявленными позициями, взглядами, мнениями.  

Объяснять смысл  своих оценок, мотивов, целей 

(личностная само-рефлексия, способность к саморазвитию, мотивация к познанию, 

учёбе) 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять положительные и отрицательные оценки, в том числе неоднозначных 

поступков, с позиции общечеловеческих и российских гражданских ценностей. 

Объяснять отличия в оценках одной и той же ситуации, поступка разными людьми 

(в т.ч. и самим собой), как представителями разных мировоззрений, разных групп 

общества. 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

- «что во мне хорошо, а что плохо» (личные качества, черты характера), «что я хочу» 

(цели, мотивы),  «что я могу» (результаты). 

 

 Самоопределяться в жизненных ценностях (на словах) и поступать в 

соответствии с ними, отвечая за свои поступки  (личностная позиция, российская 

и гражданская  идентичность) 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя гражданином России и ценной частью многоликого изменяющегося 

мира, в том числе  

- объяснять, что связывает тебя:  

- с твоими близкими, друзьями,  одноклассниками,  

- с земляками, народом, 

- с твоей Родиной,  

- со всеми людьми, 

- с природой;  
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- объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего народа и всей 

России;  

- испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину, сопереживать им в 

радостях и бедах и проявлять эти чувства в добрых поступках; 

- отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, равноправные, 

гражданские демократические порядки и препятствовать их нарушению;  

- искать свою позицию в многообразии общественных и мировоззренческих 

позиций, эстетических и культурных предпочтений; 

- стремиться  к взаимопониманию с представителями иных культур, мировоззрений, 

народов и стран, на основе взаимного интереса и уважения; 

- уважать иное мнение, историю и культуру других народов и стран, не допускать их 

оскорбления, высмеивания; 

- осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в том числе 

отказываться ради них от каких-то своих желаний.  

Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, 

способствующие ненасильственному и равноправному преодолению конфликта. 

ПОСТУПКИ 

Характеризовать свой поступок, в том числе в неоднозначно оцениваемых 

ситуациях, на основе:  

- культуры, народа, мировоззрения, к которому ощущаешь свою причастность,  

- базовых российских гражданских ценностей,  

- общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том числе ценности мирных 

добрососедских взаимоотношений людей разных культур, позиций, мировоззрений, 

- известных и простых общепринятых правил «доброго», «безопасного», 

«красивого», «правильного» поведения, 

- сопереживания в радостях и в бедах  «своим»: близким, друзьям, одноклассникам, 

- сопереживания чувствам других не похожих на тебя людей, отзывчивости к бедам 

всех живых существ. 

Признавать свои плохие поступки и добровольно отвечать за них (принимать 

наказание и самонаказание). 

Р
Е

Г
У

Л
Я

Т
И

В
Н

Ы
Е

 У
У

Д
 

Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по 

решению проблемы (задачи) 

Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, 

искать средства её осуществления.  

Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, 

выбирать тему проекта с помощью учителя. 

Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового 

характера, выполнения проекта совместно с учителем. 

Осуществить действия по реализации плана 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Работая по составленному плану, использовать наряду с основными и  

дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, средства 

ИКТ). 
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Соотнести  результат своей деятельности с целью и оценить его  

В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев,  совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и 

самооценки. 

В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов. 

Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. 

П
О

З
Н

А
В

А
Т

Е
Л

Ь
Н

Ы
Е

 У
У

Д
 

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 

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). 

 

Перерабатывать информацию  для получения необходимого результата, в том 

числе и для создания нового продукта 

Выполнять универсальные логические действия: 

- выполнять анализ (выделение признаков), 

- производить синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным 

достраиванием),  

- выбирать основания для  сравнения, сериации, классификации объектов,  

- устанавливать аналогии и причинно-следственные связи,  

- выстраивать логическую цепь рассуждений,  

- относить объекты к известным понятиям. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и 

представлением их в пространственно-графической или знаково-символической 

форме, преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область.  

Использовать информацию в проектной деятельности под руководством  учителя-

консультанта. 
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Преобразовывать информацию из одной формы в другую  и выбирать наиболее 

удобную для себя  форму 

Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ. 

Составлять простой и сложный план текста. 

Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 

К
О

М
М

У
Н

И
К

А
Т

И
В

Н
Ы

Е
 У

У
Д

 

Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и 

диалогической речи  

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ. 

При необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться 

подтверждать аргументы фактами.  

Учиться критично относиться к собственному мнению. 

Понять другие позиции (взгляды, интересы) 

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» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к 

тексту и искать ответы; проверять себя); 

– вычитывать все виды текстовой информации (фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную). 

Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того 

чтобы сделать что-то сообща  

Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

 

Чтение. Работа с текстом в соответствии со Стандартом и УМК «Система 

развивающего обучения Л.В. Занкова». (Метапредметные результаты). 

      В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального 

общего образования выпускники начальной школы, занимающиеся по УМК «Система 

развивающего обучения Л.В. Занкова», 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 
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информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 

полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных 

причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а 

также принятия решений в простых учебных и практически х ситуациях. 

      Выпускник получит 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; 

 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. 
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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; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную  

(противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и 

работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт 

работы с гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, 

наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 

изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с 

помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие 

безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных 

средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной познавательной 

деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники её получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
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охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 

средней и старшей школе. 

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

 ........ использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-
двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими 
средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 
 ........ организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 

цифровых данных 

Выпускник научится: 

 ........ вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 
(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 
 ........ владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на иностранном 
языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 
 ........ сканировать рисунки и тексты. 
Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

 ........ подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 
качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 
(флэш-карты); 
 ........ описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 
аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 
 ........ собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 
используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 
опроса людей; 
 ........ редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 
изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 
 ........ пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 
основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 
орфографический  контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях 
разного вида; 
 ........ искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 
базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять 
список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 
 ........ заполнять учебные базы данных. 
Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

 ........ создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 
оформлять и сохранять их; 
 ........ создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с 
использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 
 ........ готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 
презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 
презентации; 
 ........ создавать диаграммы, планы территории и пр.; 
 ........ создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 
составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 
 ........ размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 
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учреждения; 
 ........ пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 
коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 
фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 
Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

 ........ определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 
(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного 
исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 
 ........ планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 
 

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 станет 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.        

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; 
 ....... получит первоначальные представления о системе и структуре русского 
языка: 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. 
        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 языку и способам 

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

продолжении изучения курса русского языка на следующей ступени образования. 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 
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 ....... различать звуки и буквы; 
 ....... характеризовать звуки русского и родного языков: гласные 
ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и 
мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 
 ....... знать последовательность букв в русском алфавите, 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 научится: 

 ....... 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 к учителю, родителям и др. 
Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

 ....... различать изменяемые и неизменяемые слова; 
 ....... различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
 ....... находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 
Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

 ....... выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
 ....... определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 
словаря. 
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. 
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 
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повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 
 ....... определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 
 ....... находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 
предложения; 
 ....... выделять предложения с однородными членами. 
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; 
 ....... проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 
орфографические и пунктуационные ошибки. 
 

 Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и для успешного обучения по другим предметам. У них будет 

формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

самого себя. Младшие школьники полюбят чтение художественных произведений, 

которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 

уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное 

произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, 

познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к 

дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, 

речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную 

самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по 

плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 
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практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

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

 Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

 ....... осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 
воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного 
опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и 
приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной 
информации; 
 ....... читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 
 ....... различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 
справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 
 ....... читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 
произведения и декламировать стихотворные произведения после 
предварительной подготовки; 
 ....... использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, 
выборочное; выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 
 ....... ориентироваться в содержании художественного, учебного и 
научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 
прослушивании): определять главную мысль и героев произведения; тему и 
подтемы (микротемы); основные события и устанавливать их последовательность; 
выбирать из текста или подбирать заголовок, соответствующий содержанию и 
общему смыслу текста; отвечать на вопросы и задавать вопросы по содержанию 
произведения; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, 
факты, заданные в явном виде); 
 ....... использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить 
текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать 
взаимосвязь между событиями, поступками героев, явлениями, фактам и, опираясь 
на содержание текста; находить средства выразительности: сравнение, 
олицетворение, метафору, эпитет, определяющие отношение автора к герою, 
событию; 
 ....... использовать различные формы интерпретации содержания текстов 
(формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь 
не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; 
пояснять прямое и переносное значение слова, его многозначность с опорой на 
контекст, целенаправленно пополнять на этой основе свой активный словарный 
запас; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, 
например соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки 
героев, соотнося их с содержанием текста); 
 ....... ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 
делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 
 ....... передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики 
научно-познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа 
(полного, краткого или выборочного); 
 ....... участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 
вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила 
речевого этикета), опираясь на текст или собственный опыт. 
Круг детского чтения 

Выпускник научится: 
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 ....... 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) на литературное произведение по заданному образцу; 
 ....... пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться 
соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 
Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

 ....... сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя 

два-три существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; 

распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы). 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

 ....... читать по ролям литературное произведение; 
 ....... создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, 
репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на 
основе личного опыта; 
 ....... реконструировать текст, используя различные способы работы с 
«деформированным» текстом: восстанавливать последовательность событий, 
причинно-следственные связи. 

 Математика 

В результате изучения курса «Математика» 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. 
 Числа и величины 

Выпускник научится: 
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 ....... 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, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 
скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между 
ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, 
метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — 
миллиметр) 
Арифметические действия 

Выпускник научится: 

 ....... выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 
вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 
10·000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов 
письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком); 
 ....... выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 
двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в 
том числе с нулём и числом 1); 
 ....... выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 
значение; 
 ....... вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 
арифметических действия, со скобками и без скобок). 
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. 
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. 
Геометрические величины 
Выпускник научится: 
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 ....... измерять длину отрезка; 
 ....... вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 
прямоугольника и квадрата; 
 ....... оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на 
глаз). 
Работа с информацией 
Выпускник научится: 

 ....... устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений  о числах, величинах, 
геометрических фигурах; 
 ....... читать несложные готовые таблицы; 
 ....... ·заполнять несложные готовые таблицы; 
 ....... читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 
 

Иностранный язык (английский) 

         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. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего 
образования внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции 
обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами 
зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, 
участие в ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как 
членов гражданского общества. 

 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. 
Аудирование 

Выпускник научится: 

 ....... понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 
общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 
 ....... воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 
небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом 
языковом материале. 
Чтение 

Выпускник научится: 
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 ....... соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
 ....... читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 
материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 
 ....... читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 
основном на изученном языковом материале; 
 ....... читать про себя и находить необходимую информацию. 
Письмо 

Выпускник научится: 

 ....... выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
 ....... писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с 
опорой на образец); 
 ....... писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 
 Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

 ....... воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 
английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 
 ....... пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 
 ....... списывать текст; 
 ....... восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
 ....... отличать буквы от знаков транскрипции. 
Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 ....... различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 
соблюдая нормы произношения звуков; 
 ....... соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
 ....... различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
 ....... корректно произносить предложения с точки зрения их 
ритмико-интонационных особенностей. 
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; 
 ....... употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 
коммуникативной задачей; 
 ....... восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 
Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 ....... распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 
предложений; 
 ....... распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 



25 
 

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, 
существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку tobe; 
глаголы в Present, Past, FutureSimple; 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 временных 
и пространственных отношений. 

 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 в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к 
осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего 
мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить 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 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 
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элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. 

 Человек и природа 

Выпускник научится: 

 ....... узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
 ....... описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 
живой и неживой природы, выделять их  существенные признаки; 
 ....... сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков 
или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию 
изученных объектов природы; 
 ....... проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 
используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 
следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 
наблюдений и опытов; 
 ....... использовать 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. 
Человек и общество 

Выпускник научится: 

 ....... узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 
описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте 
мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный 
город; 
 ....... различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 
события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на 
«ленте времени»; 
 ....... используя дополнительные источники информации (на бумажных и 
электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить 
факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на 
основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 
 ....... оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 
группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития 
этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
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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. 

 Музыка 
В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное 
активное  восприятие; развит 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. 

 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.). 
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 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. 
 Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

 ....... исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 
драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 
музицирование, импровизация и др.); 
 ....... определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 
различных музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 
 .......  оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального 
музыкального творчества разных стран мира. 
 

Изобразительное искусство 

       В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального 

общего образования у обучающихся: 

 ....... будут сформированы основы художественной культуры: представление о 
специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве 
и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях 
языка искусства; 
 ....... начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 
учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы 
анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное 
отношение к миру, явлениям действительности и художественный вкус; 
 ....... сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — 
способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и 
нравственных идеалов, 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 
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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. 
 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 художественного 
образного языка; 
 ....... узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 
своего национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, 
человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего 
мира и жизненных явлений; 
 ....... приводить примеры ведущих художественных музеев России и 
художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 
назначение. 
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 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, 
художественном конструировании; 
 ....... использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры 
для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию 
форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-
творческой деятельности специфику стилистики произведений народных 
художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 
 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 (передавать характер и 
намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т.д. 
— в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного 
объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 
действия. 

 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; 
 ....... получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 
дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной 
культуры;   
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 ....... 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. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции.  

Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

 ....... иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе 
традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том 
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числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 
 ....... понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 
соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 
эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической 
деятельности; 
 ....... планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 
опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в 
выполняемые действия; 
 ....... выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 
домашнего труда. 
 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); 
 ....... 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. 
 Конструирование и моделирование 
Выпускник научится: 

 ....... анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 
взаимное расположение, виды соединения деталей; 
 ....... решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 
способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 
конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи; 
 ....... изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 
чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 
 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, иллюстрации к устному рассказу, используя 
редакторы текстов и презентаций. 
 ....... пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами 
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её получения, хранения, переработки. 

 

Физическая культура 

         В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего 
образования: 

 ....... начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления 
здоровья, физического развития и физической подготовленности, для трудовой 
деятельности, военной практики; 
 ....... начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «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: 

 ....... 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 (в снежных районах России) 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. 
 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; 
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 ....... 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. 
 Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

 ....... отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 
физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 
 ....... организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время 
отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 
соблюдать правила взаимодействия с игроками; 
 ....... измерять показатели физического развития и физической подготовленности 
(быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их 
динамикой. 
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 . 
 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 

разного веса и объёма); 
 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 
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 Портрет выпускника начальной школы.  
  

Важнейшие черты выпускника школы: нравственно и социально значимые качества 

(уважение к родной стране, своему народу, его истории, осознание своих обязанностей 

перед обществом, другими людьми, самим собой); любознательность, активность в 

познании мира; готовность действовать самостоятельно и отвечать за свои поступки, 

достаточный  уровень овладения учебными навыками и действиями. 

 Наш выпускник: 
 Владеющий основами умения учиться;  

 Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир; 

 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; 

  Доброжелательный и коммуникабельный; 

 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих, соблюдая при этом экологическую культуру 

 Готовый обучаться в средней школе 

 Умеющий применять полученные знания в жизненной ситуации. 
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

Общие положения 
  

Система оценивания выступает как средство обучения, регулятор образовательного 

процесса, самостоятельный и самоценный элемент содержания, средство повышения 

эффективности преподавания и учения, фактор, обеспечивающий единство вариативной 

системы образования, регулятор программы обучения. 

Роль и функции системы оценки выражаются в оценке результатов деятельности 

школы и педагогов с целью получения, обработки и предоставления информации о 

качестве образовательных услуг и эффективности деятельности  школы и педагогов; 

оценке динамики образовательных достижений, оценке образовательных достижений 

обучающихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального 

общего образования; в обеспечении «обратной связи», позволяющей осуществлять 

регулирование системы образования на основании полученной информации о 

достижениях школы, достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования в рамках сферы 

своей деятельности.  

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

 Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для 

каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников 

образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» для каждой учебной программы. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом 

оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки 
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и основные ожидаемые результаты, составляющие содержание первого блока 

планируемых результатов для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания, характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений (Портфель достижений или иные формы); 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами  таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.   

В системе оценивания в начальной школе используется (преимущественно) 

внутренняя оценка самой школы. Она выражается в текущих отметках, которые ставятся 

учителем; в результатах самооценки учащихся; в результате наблюдений, проводящихся 

учителями; в промежуточных и итоговых оценках учащихся и в решении педагогического 

совета школы о переводе учащегося в следующий класс или на следующую ступень 

обучения. 

Эффективность внутренней оценки зависит от средства, выбранного школой для 

обеспечения обратной связи на основе информирования обучающихся об их продвижении 

в освоении программы, об их сильных и слабых сторонах; учителей об эффективности 

педагогической деятельности; а также для обеспечения положительной мотивации учения, 

стимулированию обучающихся. 

 Внешняя оценка проводится внешними по отношению школе службами. Внешняя 

оценка  осуществляется в форме неперсонифицированных процедур (мониторинговых 

исследований, аттестации, аккредитации и т.д.), результаты которых не влияют на 

итоговую оценку обучающихся, участвующих в этих процедурах. 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, 
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выносятся только предметные и надпредметные результаты, описанные в разделе 

«Выпускник научится» планируемых результатов начального образования. 

Выражением интегрального характера системы оценки служат методы, отражающие 

результаты усилий, затрачиваемых на протяжении определенного времени. Одним из 

методов, введенного в школе, является портфель  достижений, в состав которого 

включены выборки детских работ, систематизированные материалы наблюдений, 

материалы, характеризующие достижения обучающихся в урочной,  внеучебной и 

досуговой деятельности. Для отслеживания и оценивания предметных знаний, способов 

деятельности  в школе используется «тетрадь успеха». 

Система оценки предусматривает уровневый подход к предсталению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Достижение опорного уровня 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как выполнение им 

требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся 

«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. Это позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. Поэтому в 

текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

 «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т.е. оценкой, 

свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении 

учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном 

учебном материале; 

 «хорошо», «отлично» - оценками, свидетельствующими об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а 

также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

      Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5-

бальной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. .В 

частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта и 

соотносится с оценкой «удовлетворительно» (зачёт). 

           В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.) 

 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов начального образования является: 

 сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение 

в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению, 

 ориентация на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированность основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий, любви к своему 

краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и 
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мира, развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 

людей; 

 сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения 

видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированность 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; 

 знание моральных норм и сформированность морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения: 

Личностные результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1.Воспринимать 

объединяющую 

роль России как 

государства, 

территории 

проживания и 

общности языка. 

Соотносить 

понятия «родная 

природа» и 

«Родина». 

2. Проявлять 

уважение  к своей 

семье, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов семьи и 

друзей. 

3. Принимать 

новый статус 

«ученик», 

внутреннюю 

позицию 

1. Воспринимать 

Россию как 

многонациональное 

государство, 

русский  язык как 

средство общения. 

Принимать 

необходимость 

изучения русского 

языка гражданами 

России любой 

национальности.  

2. Проявлять 

уважение к семье, 

традициям своего 

народа, к своей 

малой родине, 

ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов общества. 

3. Принимать 

учебные цели, 

1.Воспринимать 

историко-

географический образ 

России (территория, 

границы, 

географические 

особенности, 

многонациональность,  

основные исторические 

события; 

государственная 

символика, праздники, 

права и обязанности 

гражданина. 

2. Проявлять уважение к 

семье, к культуре своего 

народа и других 

народов, населяющих 

Россию. 

3. Проявлять 

положительную 

мотивацию и 

познавательный интерес 

1. Проявлять чувство 

сопричастности с 

жизнью своего народа и 

Родины, осознавать 

свою гражданскую и 

национальную 

принадлежность. 

Собирать и изучать 

краеведческий материал 

(история и география 

края).  

2. Ценить семейные 

отношения, традиции 

своего народа. Уважать 

и изучать историю 

России, культуру 

народов, населяющих 

Россию. 

3. Определять 

личностный смысл 

учения;  выбирать 

дальнейший 

образовательный 
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школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе, принимать 

образ «хорошего 

ученика». 

4. Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям 

других людей; 

нравственному 

содержанию 

поступков. 

5. Выполнять 

правила личной 

гигиены, 

безопасного 

поведения в школе, 

дома, на улице, в 

общественных 

местах. 

6. 

Внимательно 

относиться к 

красоте 

окружающего 

мира, 

произведениям 

искусства. 

7.Адекватно 

воспринимать 

оценку учителя. 

проявлять желание 

учиться.  

4. Оценивать свои 

эмоциональные 

реакции, 

ориентироваться в 

нравственной 

оценке собственных 

поступков. 

5. Выполнять 

правила этикета. 

Внимательно и 

бережно относиться 

к природе, 

соблюдать правила 

экологической 

безопасности. 

6. Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям, 

вызванным 

восприятием 

природы, 

произведения 

искусства. 

7. Признавать 

собственные 

ошибки. 

Сопоставлять 

собственную оценку 

своей деятельности 

с оценкой её 

товарищами, 

учителем 

 

к учению, активность 

при изучении нового 

материала. 

4. Анализировать свои 

переживания и 

поступки. 

Ориентироваться в 

нравственном 

содержании 

собственных поступков 

и поступков других 

людей. Находить общие 

нравственные категории 

в культуре разных 

народов. 

5. Выполнять 

основные правила 

бережного отношения к 

природе, правила 

здорового образа жизни 

на основе знаний об 

организме человека. 

6. Проявлять 

эстетическое чувство на 

основе знакомства с 

разными видами 

искусства, 

наблюдениями за 

природой. 

7. Сопоставлять 

самооценку собственной 

деятельности с оценкой 

ее товарищами, 

учителем 

 

маршрут. 

4. Регулировать свое 

поведение в 

соответствии с 

познанными 

моральными нормами и 

этическими 

требованиями. 

Испытывать эмпатию, 

понимать чувства 

других людей и 

сопереживать им, 

выражать свое 

отношение в 

конкретных поступках. 

5. Ответственно 

относиться к 

собственному здоровью, 

к окружающей среде, 

стремиться к 

сохранению живой 

природы.   

6. Проявлять 

эстетическое чувство на 

основе знакомства с 

художественной 

культурой. 

7. Ориентироваться в 

понимании причин 

успешности/неуспешнос

ти в учебе 

 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке.  

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов – задача и 

ответственность системы образования и образовательного учреждения. Поэтому оценка 

этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 
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неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 

основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 

региональных программ развития, программ поддержки образовательного процесса, иных 

программ. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития 

обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности 

образовательного учреждения. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка 

направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и 

включает три основных компонента: 

-характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

-определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

-систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 

специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического 

наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе представлений о 

нормативном содержании и возрастной периодизации развития – в форме возрастно-

психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей 

(законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации 

образовательного учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и 

проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области 

возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

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

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Основным объектом оценки метапредметных рзультатов служит сфомированность у 

обучающихся регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

действий, т.е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и 

управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

 способность обучающихся принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и 



42 
 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых  объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, 

отнесения к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метап    коммуникативных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться.  

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

регулятивные, познавательные и коммуникативные результаты обучения.   

 

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя следующие 

процедуры: 

— решение задач творческого и поискового (творческие задания, интеллектуальный 

марафон, информационный поиск, задания вариативного повышенного уровня);  

— проектная деятельность;  

— текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку 

метапредметных результатов обучения; 

— комплексные работы на межпредметной основе. 

 

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности регулятивных, 

познавательных, коммуникативных учебных действий может осуществляться на 

материалах учебников и рабочих тетрадей УМК Л.В.Занкова 

В учебниках даются отдельные задания на определённые предметные и 

метапредметные  умения,  из которых  педагог может компоновать проверочную работу.  

В учебниках приводятся также примерные проверочные работы, нацеленные как на 

проверку предметных знаний, умений и навыков, так и на проверку метапредметных 

результатов обучения. 

Например, комплексная проверочная работа по русскому языку, кроме предметных 

знаний и умений, проверяет личностные (принятие значимости ценности труда), 

познавательные (выделение главного; различение информации и отношения, формы слова 

и однокоренных слов; моделирование предложения), коммуникативные (монологический 

текст как ответ на вопрос). 

Оценивание уровня сформированности личностных, коммуникативных и таких 

познавательных УУД как целеполагание, планирование может основываться на устных и 

письменных ответах учащихся, а также на наблюдениях учителя за участием учащихся в 

групповой работе.  

Проверочные работы по предметам включают задания, проверяющие уровень 

освоения УУД на каждом этапе обучения. Мониторинг сформированности 

метапредметных учебных умений предполагает использование накопительной системы 

оценки в ходе текущего образовательного процесса. Для этих целей может использоваться  
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Портфель достижений. Так же учитель фиксирует успешность выполнения каждым 

учеником заданий проверочных и контрольных работ, нацеленных на проверку 

регулятивных и познавательных УУД в таблице «Достижения учащихся». Заполненные 

таблицы позволяют провести качественный анализ индивидуальных достижений 

учащихся, выявить пробелы и скорректировать  работу по освоению УУД. 

При анализе результатов мониторинга, наблюдений учителя, материалов Портфеля 

достижений учащегося становится очевидным: осуществляет ли ребёнок УУД на 

определённом учебном материале или на разном.  Использование учебного действия в 

различных ситуациях на разном материале говорит о том, что оно освоено ребёнком как 

универсальный способ. 

Результаты освоения универсальных учебных действий учитываются при выведении 

итоговых годовых отметок по предмету. 

 

Оценка предметных результатов 

 

       Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися предметных 

знаний и способов действия для решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

предметные результаты.  

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.  

В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных 

результатов проводятся диагностические работы, для  определения уровня освоения 

предметных результатов – промежуточные и итоговые проверочные работы.  Результаты, 

полученные в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме 

накопительной оценки – портфеля достижений (или другой формы, принятой в 

образовательном учреждении).  

Для контроля и учёта достижений обучающихся используются следующие формы: 

Текущая аттестация - устный  опрос; 

- письменная самостоятельная работа; 

-  диктант; 

-  контрольное списывание; 

-  тесты; 

- графическая работа; 

- изложение; 

- сочинение; 

- доклад; 

- творческая работа; 

 - посещение уроков по программам наблюдения; 

- диагностическая  работа 

Итоговая  аттестация - контрольная работа; 

- диктант; 
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- изложение; 

       - проверка осознанного чтения 

 

Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов 

 Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных  результатов начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования.  

В образовательном учреждении проводится мониторинг результатов выполнения трёх 

итоговых работ – по русскому языку, математике и  комплексной работы на 

межпредметной основе.    

Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы являются 

итоговые комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по 

чтению, русскому языку, математике и окружающему миру.  

При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной оценки, 

полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируемые в форме 

Портфеля достижений (или другой накопительной формы оценивания). Достижение 

опорного (базового) уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, 

как исполнение им требований стандарта. А оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведется «методом сложения», при котором фиксируется достижение 

опорного (базового) уровня и его превышение (повышенный уровень). Это позволяет 

поощрять продвижение учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с 

учетом зоны ближайшего развития. 

 

Анализ достижений учащихся включает:   

— текущую успеваемость обучающихся; 

— динамику личных достижений учащегося в освоении предметных умений;  

— активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах, 

соревнованиях;  

— активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной 

деятельности. 

 

Формы контроля и учёта достижений обучающихся: 

Для выявления предметных результатов используются следующие виды контроля: 

Диагностическая работа – проводится на выходе освоения действий в учебном 

предмете. Направлена на проверку пооперационного состава действия. 

Самостоятельная работа – проводится регулярно после определённого этапа 

освоения содержательной области предмета. Направлена на выявление индивидуальных 

образовательных достижений учащихся. Задания для самостоятельной работы 

составляются на двух уровнях (базовый и повышенный). 

Проверочная работа – проводится регулярно после освоения содержательной 

области предмета. Проверяется уровень освоения учащимися способов действия, 
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входящих в содержательную область предмета. Задания для проверочной работы 

составляются на двух уровнях. 

Итоговая проверочная работа – проводится в конце года. Направлена на выявление 

индивидуальных образовательных достижений учащихся.. включает задания по всем 

содержательным линиям. Задания для итоговой проверочной работы составляются на 

двух уровнях (базовый и расширенный). 

Для выявления предметных результатов таких курсов, как изобразительное искусство, 

технология, музыкальное искусство, физическая культура – используются такие формы 

контроля как собственные творческие и практические работы учащихся, которые 

демонстрируют уровень владения определёнными предметными УУД. 

Устный опрос, тестирование, анкетирование, наблюдение, участие в диалоге на 

уроке, участие в групповой работе. 

Для выявления метапредметных результатов используются следующие виды 

контроля: 

- наблюдения учителя за работой учащихся; 

- диагностические проверочные работы по определению уровня личностных и 

метапредметных УУД; 

- комплексные контрольные работы. 

Для выявления личностных результатов используются следующие виды контроля: 

- наблюдения учителя за работой учащихся; 

- диагностические проверочные работы по определению уровня личностных и 

метапредметных УУД 

- достижения учащихся во внеурочной деятельности. 

Формы представления образовательных результатов и критерии оценивания 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к  

выставлению отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – 

знания, понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, 

формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по 

предметам; 

 Портфель достижений (или иная форма);   

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств обучающегося, УУД. 

          Периодически учителем совместно с учащимися и родителями проводится анализ 

учебных достижений. В ходе анализа можно определить: 

— на каких уроках ребёнок в большей степени активен; 

— какой предмет ребёнку интереснее других; 

— какова результативность учебной деятельности учащегося (индивидуальный 

прогресс ученика); 

— каково качество усвоения учащимся отдельных тем; 

— какова работоспособность ученика в конкретные недели и месяцы; 

— каков общий уровень успеваемости в классе за отдельный период (месяц, четверть, 

год). 
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В 1 классе в процесс оценивания результатов учебной деятельности учащихся 

включаются: 

— учитель (оценивает деятельность детей, подводит итоги); 

— ребёнок (работает с «тетрадью успехов» и видит свои результаты); 

— родители (знакомятся с результатами учебной деятельности ребёнка). 

Поэтому в последующих классах (2—4) оценочная деятельность осуществляется с 

привлечением всех трёх субъектов (учитель, ученик, родитель) учебного процесса на 

новом уровне. 

Предметные результаты 

Предметные достижения учащихся демонстрируют «Таблицы предметных 

результатов». Результаты выражаются в процентном показателе количества правильно 

выполненных заданий базового и повышенного уровней в работе.  

Показатели  итоговых контрольных работ: 

1 уровень результатов – или «ниже базового уровня» - «Ученик не овладел опорной 

системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения образования 

на следующей ступени» (менее 65% БУ) 

2 уровень результатов – или «базовый уровень» - «Ученик овладел опорной системой 

знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на 

следующей ступени» (более 65% БУ) 

3 уровень результатов – или «прочный базовый» - «Ученик овладел опорной системой 

знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на 

следующей ступени на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями» (65% БУ + 65% ПУ) 

Диагностические, самостоятельные, проверочные работы, помимо заданий первых 

трёх уровней могут содержать и задания, которые относятся к разделу планируемых 

результатов «ученик получит возможность научиться» и не является обязательным для 

освоения всеми учащимися и могут демонстрировать следующий результат: 

4 уровень результатов – «максимальный» - свидетельствует о том, что «Ученик 

овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующей ступени на уровне осознанного произвольного 

овладения и способен пользоваться ею при решении нестандартных заданий, заданий 

повышенного уровня сложности. 

Собственные творческие и практические работы учащихся (рисунки, презентации, 

сочинения, проектные работы, исследовательские работы, творческие дела) оцениваются  

с этих же позиций преподающим педагогом. 

Метапредметные результаты: 

- диагностические проверочные работы по определению уровня личностных и 

метапредметных УУД; 

- листы наблюдений учителя, в которых фиксируется следующее: 1 уровень  - ниже 

базового «НБ» или «ГР»; 2 уровень – базовый уровень  «БУ»; 3 уровень – прочный 

базовый «ПБ»; 4 уровень – выполнение заданий из раздела «ученик получит возможность 

научиться» - максимальный «М» 
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Лист наблюдений (метапредметные УУД) 

Ф.И.учащегося ______________________________________________ 

 

№ УУД Характерис

тика УУД 

Инструмент

арий 

Методы  Периодичн

ость 

проведения 

Сроки 

проведе

ния 

Урове

нь  

1 Регулятив

ные УУД 

Контроль Рисование 

по точкам 

тестирова

ние 

1 раз в год Февраль

-апрель 

 

2 Познавате

льные 

УУД 

Логические 

УУД 

Логические 

закономерно

сти 

тестирова

ние 

1 раз в год Февраль

-апрель 

 

3 Коммуник

ативные 

УУД 

 Узор под 

диктовку 

тестирова

ние 

1 раз в год Февраль

-апрель 

 

 

Личностные результаты 

Личностные результаты учащихся – выпускников начальной школы в полном 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. Оценка этих 

результатов осуществляется в ходе мониторинговых исследований. В рамках системы 

внутренней оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая принципам охраны и защиты интересов 

ребёнка и конфиденциальности. Такая оценка включает три основных компонента: 

= характеристику достижений и положительных качеств учащегося; 

= определение приоритетных задач и направлений личностного развития; 

= систему педагогических рекомендаций. 

Таким образом, учителем отмечаются только положительные результаты, которые 

демонстрируют «листы наблюдений учителя» и «листы достижений учащегося» в 

портфолио ученика. В соответствующей строке с определённым личностным результатом 

учитель отмечает только «+». 

Лист наблюдений (личностный результат) 

Ф.И.учащегося _________________________________________ 

 

Предмет  Математика  Русский язык Литературное 

чтение 

Окружающий 

мир 

Дата                   

 Л. 1.1                  

 Л. 1.2                  

 Л. 1.3                  

 Л. 1.4                  

 Л. 1.5                  
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          Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы – Портфеля достижений. Накопительная 

система Портфель достижений учащегося позволяет осуществить оценку динамики 

индивидуальных образовательных достижений ребёнка. Портфель достижений 

предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность. 

Формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки 

дают возможность учащимся не только освоить эффективные средства управления своей 

учебной деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, готовности открыто 

выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным 

поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

Структура  Портфеля достижений: 

1. Раздел «Знакомьтесь: это – я» (фотография, сведения о себе, о семье, родословное 

древо, чем я люблю заниматься, …) 

2. Раздел «Я ученик» (первые диагностические работы, рисунки, небольшие тексты -

мой класс, мой первый учитель, распорядок дня, я читаю, заполнение таблицы – чему 

научусь (в начале года или каждой четверти), чему научился (в конце года или каждой 

четверти) 

 

3. Раздел «Коллектор» (правила поведения в школе, законы жизни в классе, 

перечень литературы для самостоятельного и семейного чтения, памятка, как поступать в 

стрессовых ситуациях (пожар, опасность и пр.), памятка: правила  работы в группе, и т.д.) 

4. Раздел «Рабочие материалы» (вкладываются диагностические и проверочные 

работы по предметам) 

5. Раздел «Мои достижения» (лучшие работы, по мнению самого ученика, грамоты 

за участие в праздниках, мероприятиях, в соревнованиях, конкурсах, небольшие тексты о 

личных достижениях, материалы, продукты проектной работы или фотографии, и т.д.)  

Педагог на каждом этапе обучения вместе с ребёнком выбирает, что является для него 

результатом на сегодняшний день. Оценочная деятельность самого педагога направлена 

на то, чтобы стимулировать учебно-познавательную деятельность ребёнка и 

корректировать её. Вместе с тем педагог передаёт ребёнку нормы и способы оценивания 

(не выставления отметки, а фиксации качества, например разборчивость письма, 

грамотность, способа действий и т.д.), способствует выработке у ребёнка самооценки 

своего труда.  

Предмет Чему научусь Чему научился 

Русский язык   

Литературное чтение   

Математика    

Окружающий мир   
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Отбирая в свой Портфель достижений творческие, проектные работы,  ребёнок 

проводит рефлексию сделанного, а педагог может отследить как меняются, развиваются 

интересы ребёнка, его мотивация, уровень самостоятельности и другие личностные и 

метапредметные действия.  Динамика образовательных достижений учащихся за период 

обучения станет очевиднее, если накопительная система оценивания станет действовать с 

1 класса, поэтому так важно сохранить первые тетради (или отдельные страницы), первые 

творческие работы ребёнка. 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. На основе выявления характера 

динамики образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность 

учебного процесса, эффективность работы учителя или образовательного учреждения, 

эффективность системы образования в целом. При этом наиболее часто реализуется 

подход, основанный на сравнении количественных показателей, характеризующих 

результаты оценки, полученные в двух точках образовательной траектории учащихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две 

составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня 

овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с 

оценкой индивидуального прогресса в развитии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений ученика. Как показывает 

опыт его использования, портфель достижений может быть отнесён к разряду 

аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики 

образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере 

освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как 

самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

      Портфель достижений — это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, 

позволяющее: 

·поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

·поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

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

деятельности обучающихся; 

·формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

различных областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации 

текущей системы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать 

проведение независимой оценки, например при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её 

пределами. 
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В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, 

целесообразно включать следующие материалы. 

     1.Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 

учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной 

программы образовательного учреждения (как её общеобразовательной составляющей, 

так и программы дополнительного образования). 

    Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированныхработ по отдельным 

предметам.(тетради для контрольных работ) 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут 

быть: 
·по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и 

изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, 
иллюстрированные «авторские» работы детей; 

·по математике — математические диктанты, демонстрирующие навыки устного 
счёта,сообщения на математические темы; 

·по окружающему миру —  оформленные результаты мини-исследований и мини-
проектов,   творческие работы; 

·по предметам эстетического цикла — фото- и видеоизображения примеров 
исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 
иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества; 

·по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности; 
·по физкультуре —листы наблюдений физического развития учащихся                          

(тестирование), листы наблюдений уровня физической подготовленности. 

2.Систематизированные материалы наблюдений(оценочные листы, материалы 

и листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными 

действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-

предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный 

психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники 

образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеучебной (школьной и внешкольной)  

И досуговой деятельности, например, результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях. Основное 

требование, предъявляемое к этим материалам, – отражение в них степени достижения 

планируемых результатов освоения примерной образовательной программы начального 

общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля 

достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом 

основных результатов начального общего образования, закреплённых в Стандарте. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся 

на критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться 

специальными документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, 

на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в 

накопленную оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля 

достижений могут полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы 

учителем применительно к особенностям образовательной программы и контингента 
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детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения 

планируемых результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап 

обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

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

практических задач; 

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

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

 Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к 

основному общему образованию 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 

продолжения обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 

результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению 

иного класса задач является предметом различного рода неперсонифицированных 

обследований. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языкуи 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 следующие выводы о достижении 

планируемых результатов. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а 
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результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 50% заданий базового уровня. 

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. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном  выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных 

по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы начального общего 

образования и переводе его на следующую ступень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, в которой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

 определяются приоритетные задачи и направления личностного 

развития с учётом как достижений, так и психологических проблем 

развития ребёнка; 

 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные 

обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующей 

ступени обучения. 

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

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 

Образовательные учреждения информируют органы управления в установленной 

регламентом форме: 

 о результатах выполнения итоговых работ по русскому языку, математике и 

итоговой комплексной работы на межпредметной основе; 

 о количестве учащихся, завершивших обучение на ступени начального общего 

образования и переведённых на следующую ступень общего образования. 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения начального 

образования осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации 

педагогических кадров. 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; 
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 особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников начальной школы данного 

образовательного учреждения. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, 

централизованно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой 

оценки деятельности образовательного учреждения начального образования является 

регулярный мониторинг результатов выполнения трёх (четырёх) итоговых работ: по 

русскому языку, математике и итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

 

Нормы оценок по русскому языку 

Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе. 

           Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся начальных классов 

предназначены для обеспечения прочности усвоения детьми учебного материала по 

каждому из предметов начального цикла на уровне, требуемом программами. 

Эти нормы позволяют осуществить систематический контроль за успешностью обучения 

учащихся, принимать меры к устранению пробелов, предупреждать неуспеваемость 

учащихся. 

Учитель применяет для оценивания цифровой балл (отметку) и оценочное суждение. 

Отметка как цифровое оформление оценки вводится учителем со второго класса. 

Проверка и оценка знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку. 
Контроль  за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме 

письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, 

изложений, тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и 

навыков.  

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися 

изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ 

слов и предложений. 

Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных орфографических 

и пунктуационных правил, сформированности  умений и навыков. Здесь также 

проверяется умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить 

границы предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста. 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; 

умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных 

моментов; умения организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных 

ситуациях. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки.  

Ошибки: 

- нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, 

замены, вставки лишних букв в словах; 

- неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых  очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемым написанием); 

- отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и заглавной 

буквы в начале предложения); 

- наличие ошибок на изученные правила по орфографии; ошибки на одно и то же правило, 

допущенные в разных словах, считаются как две ошибки; 
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- отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в авторском 

тексте; 

- употребление слов в не свойственном им значении (в изложении). 

За одну ошибку в диктанте считаются:  

а) две пунктуационные ошибки;  

б) повторение ошибок в  одном и том же слове, например, в слове ножи дважды написано 

в конце ы,  

в) две негрубые ошибки. 

Негрубыми считаются следующие ошибки:  

а) повторение одной и той же буквы в слове (например, картофель);  

б) при переносе слова, одна часть которого написана на одной стороне, а вторая опущена; 

в) дважды написано одно и  то же слово в предложении;  

г) недописанное слово. 

Недочеты: 

- отсутствие знаков препинания в конце предложений, если следующее предложение 

написано с большой буквы; 

- отсутствие красной строки; 

За ошибку в диктанте не считают: 
а) ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном, ни в 

предшествующих классах не изучались; 

в) единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла. 

Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, указанных 

выше. 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их 

выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных 

орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь 

слова на не изученные к данному моменту правила или такие слова заранее выписываются 

на доске. Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых 

находится на стадии изучения. 

В качестве диктанта предлагаются связные тексты - либо авторские, адаптированные к 

возможностям детей, либо составленные учителем. Тематика текста должна быть близкой 

и интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п. 

Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и 

состоять из 2-8 слов с включением синтаксических категорий, которые изучаются в 

начальной школе (однородные члены предложения).  

Организация и проведение диктанта. 

Текст диктанта диктуется учителем в соответствии с орфоэпическими нормами русского 

языка в следующей последовательности. Сначала текст диктанта читается учителем 

целиком. Затем последовательно диктуются отдельные предложения. Учащиеся 

приступают к записи предложения только после того, как оно прочитано учителем до 

конца. Предложения в 6 - 8 слов повторяются учителем в процессе записи еще раз.  После 

записи всего текста учитель читает диктант целиком, делая небольшие паузы после 

каждого предложения. Для проверки выполнения грамматических разборов используются 

контрольные работы, в содержание которых вводится 2 - 3 вида грамматического разбора. 

Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить дополнительное задание 

повышенной трудности, требующее языкового развития, смекалки и эрудиции.   Итоговые 

контрольные работы проводятся после изучения наиболее значительных тем программы, в 

конце учебной четверти, полугодия, года и, как правило, проверяют подготовку учащихся 

по всем изученным темам.     На проведение контрольных работ, включающих 

грамматические задания, отводится 35-40 минут, в 1-м классе - не более 35 минут. 
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Оценка "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок или одна 

негрубая(орфографическая или пунктуационная) . 

Оценка "4" ставится за диктант, в котором допущено не более двух ошибок. 

Оценка "3" ставится за диктант, если допущено 3-5 ошибок. 

Оценка "2" ставится за диктант, в котором более 5ошибок. 

При оценке учитывается правильность её выполнения. Исправления, которые сделал  

учащийся не влияют на оценку. Учитывается только последнее написание. Оформление 

работы так же не должно влиять на оценку, ибо в таком случае проверяющий работу 

может быть недостаточно объективным. При оценивании работы учитель принимает  во 

внимание каллиграфический навык. 

При оценке текущих и итоговых проверочных письменных работ учащихся, 

представляющих собой списывание текста (с учебника, доски и т.д.), применяются 

следующие нормы оценки: 

 

 

Оценки 

Допустимое количество орфографических и пунктуационных ошибок при 

которых выставляются оценки 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

«5» - - - Одно исправление 

«4» одна ошибка или 

1-2  исправления 

одна ошибка 

или 1-2 

исправления 

одна ошибка или 

1-2 исправления 

одна ошибка ли 1-2 

исправления 

«3» две или три  

ошибки   

две или три  

ошибки   

две или три  

ошибки   

две или три  ошибки 

«2» 4 и более ошибок 4 и более 

ошибок 

4 и более ошибок 4 и более ошибок 

 

При оценке выполнения грамматического задания рекомендуется руководствоваться 

следующим:  

-главными критериями оценки являются обнаруженное учеником усвоение правил и 

определений; 

-умение самостоятельно применять их на письме и при языковом анализе; 

-умение приводить свои примеры на данное правило или определение. 

 

Оценка "5" ставится, если все задания выполнены безошибочно, ученик обнаруживает 

осознанное усвоение понятий, определений, правил, и умение самостоятельно применять 

знания при выполнении работы. Оценка "4" ставится, если ученик обнаруживает 

осознанное усвоение правил и определений, умеет применять знания в ходе разбора слов 

и предложений, правильно выполнил не менее 3/4 заданий (если допущено 1 - 2 ошибки). 

Оценка "3" ставится, если ученик обнаруживает усвоение определений части изученного 

материала, в работе правильно выполнил не менее половины заданий (если допущено 3 - 4 

ошибки). 

Оценка "2" ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не 

справляется с большинством грамматических заданий (если допущено 5 и более ошибок). 

              В 1-4-х классах проводятся работы с целью проверки умения учащихся связно 

излагать мысли в письменной форме: обучающие изложения и сочинения. На эти работы 
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рекомендуется отводить не менее одного часа. Периодичность проведения творческих 

работ обучающего характера - примерно один раз в 10-15 дней.  

Объем текстов изложений должен примерно на 15-20 слов больше объема текстов 

диктантов.  

В 4 классе вводятся элементы описания и рассуждения. При выборе тем сочинений 

необходимо учитывать их связь с жизнью, близость опыту и интересам детей, доступность 

содержания, посильность построения текста и его речевого оформления. 

Основными критериями оценки изложений (сочинений) являются достаточно полное, 

последовательное воспроизведение текста (в изложении), создание текста (в сочинениях), 

речевое оформление: правильное употребление слов и построение словосочетаний, 

предложений, орфографическая грамотность. При проверке изложений и сочинений 

выводится 2 оценки: за содержание и грамотность. 

Оценка "5" ставится за правильное и последовательное воспроизведение авторского 

текста (изложение), за логически последовательное раскрытие темы (сочинение), если в 

них отсутствуют недочеты в употреблении слов, в построении предложений и 

словосочетаний, а также нет орфографических ошибок (допускаются 1-2 исправления). 

Оценка "4" ставится, если в работе правильно, достаточно полно передается авторский 

текст (изложение), раскрывается тема (сочинение), но незначительно нарушается 

последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1-2) фактические и речевые 

неточности, а также 1-2 ошибки в правописании, 1-2 исправления. 

Оценка "3" ставится, если в работе имеются некоторые отступления от авторского текста 

(изложение), некоторые отклонения от темы (сочинение), допущены отдельные 

нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, 

беден словарь, допущены 3-6 ошибок и 1-2 исправления. 

Оценка "2" ставится, если в работе имеются значительные отступления от авторского 

текста (изложение), от темы (сочинение): пропуск важных эпизодов, главной части, 

основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует 

связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 

допущены более 6 ошибок, 3-5 исправлений. 

Учитывая, что изложения и сочинения в начальных классах носят обучающий характер, 

неудовлетворительные оценки выставляются только при проведении итоговых 

контрольных изложений. Обучающие изложения и сочинения выполняются в классе под 

руководством учителя. Следует чередовать проведение изложений на основе текстов 

учебника и незнакомых текстов, читаемых учащимся (2-4-й классы).   

 Словарные диктанты проводятся в качестве текущих проверочных работ и контрольных 

(один раз в четверть). Содержание словарных диктантов составляют слова, написание 

которых не регулируется правилами.  

Объем словарных диктантов: 

2 класс 8 - 10 слов, 

3 класс 10 - 12слов, 

4 класс 12 -15 слов. 
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Оценивание словарных диктантов: 

Оценка "5" ставится за безошибочное выполнение работы; 

Оценка "4" ставится, если допущена 1 ошибка, 1 исправление; 

Оценка "3" ставится, если допущено 2 ошибки, 1 исправление; 

Оценка "2" ставится, если допущено 3 - 5 ошибок. 

 Оценивание письменной работы по русскому языку в классах коррекционно - 

развивающего обучения за курс начальной школы. 

На основании примечания к инструктивному письму МО и ВШ РК от 29.03.99. № 05-14 в 

основе данного оценивания лежат следующие показатели:  

- положительная динамика усвоения знаний учащимися; 

- правильность выполнения заданий и их объем; 

Ошибки : 

- отсутствие изученных знаков в конце предложения и заглавной буквы в начале; 

- наличие ошибок на изученные правила по орфографии; 

Недочеты: 

- ошибки связанные с особенностями психического развития ребенка (перестановка букв, 

замена, зеркальное отражение, пропуск букв); 

- слова, не регулируемые правилами, круг которых очерчен программой начальной 

школы, рекомендовано выписать на доске (словарные); 

- отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее предложение 

написано с большой буквы; 

- отсутствие "красной строки"; 

- неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов)  

Снижение отметки за общее впечатление от работы не допускается.  

Оценка "2" ставится, если допущено 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок 

или 6 и 8; 5 и 9; 8 и 6 (соответственно). 

Уровни усвоения (для слабых учащихся): 

80-100% - оптимальный; 

65-79% - допустимый; 

50-64% - критический; 

ниже 50% - недопустимый. 

Оценка устных ответов. 

Устный ответ является важным способом учета знаний, умений и навыков учащихся 

начальных классов по данным разделам. При оценке устных ответов во внимание 

принимаются следующие критерии:  

1) полнота и правильность ответа;  

2) степень осознанности усвоения излагаемых знаний;  

3) последовательность изложения и культура речи. 

Полный ответ ученика, особенно 2-го, 3-го классов, должен представлять собой связное 

высказывание на заданную учителем тему и свидетельствовать об осознанном усвоении 

им изученного материала: умении подтверждать ответ (правила, определения) своими 

примерами, опознавать в тексте по заданию учителя те или иные грамматические 

категории (члены предложения, части речи, части слова, склонение, падеж, род, число и 

др.), слова на определенные правила, умения объяснять их написание, самостоятельно и 
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правильно применять знания при выполнении практических упражнений и прежде всего 

при проведении разного рода разборов слов (звукобуквенного, по составу, 

морфологического) и предложений.  

Уже на начальной стадии формирования речи младших школьников устные ответы их 

должны быть доказательными, в достаточной мере самостоятельными и правильными в 

речевом оформлении (соблюдена последовательность изложения мыслей, не нарушены 

нормы литературного языка в употреблении слов, построении предложений и 

словосочетаний). 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

- дает полный и правильный ответ; 

- обнаруживает осознанное усвоение программного материала; 

- подтверждает ответ своими примерами; 

- самостоятельно и правильно применяет знания при проведении разборов слов и 

предложений, распознавании в тексте изученных грамматических категорий, объяснении 

написания слов и употребления знаков препинания; 

- отвечает связно, последовательно, без недочетов в речи. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

- дает ответ, близкий к требованиям, установленным для оценки "5", но допускает 1-2 

неточности в речевом оформлении ответа, в подтверждении верно сформулированного 

правила примерами, при работе над текстом и разборе слов и предложений, которые легко 

исправляет сам или с небольшой помощью учителя. 

Оценка "3" ставится, если ученик в целом обнаруживает понимание излагаемого 

материала, но: 

- отвечает неполно, по наводящим вопросам учителя; 

- затрудняется самостоятельно подтвердить правило примерами; 

- допускает ошибки при работе с текстом и разборе слов и предложений, которые 

исправляет только с помощью учителя; 

- излагает материал несвязно, недостаточно последовательно, допускает неточности в 

употреблении слов и построении словосочетаний или предложений. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

- обнаруживает незнание ведущих положений или большей части изученного материала, 

допускает ошибки в формулировке правил, определений, искажающие их смысл, в 

разборе слов и предложений, не может исправить их даже с помощью наводящих 

вопросов учителя; речь прерывиста, непоследовательна, с речевыми ошибками. 

            Оценка тестов. 

Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого 

материала по сравнению с традиционной контрольной работой (диктантом с 

грамматическим заданием) и тем самым создает предпосылки для повышения 

информативности и объективности результатов. Тест включает задания средней 

трудности.  

Проверка может проводиться как по всему тесту, так и отдельно по разделам. 

Выполненная работа оценивается отметками "зачет" или "незачет". Считается, что ученик 

обнаружил достаточную базовую подготовку ("зачет"), если он дал не менее 50% 

правильных ответов. Как один из вариантов оценивания: 
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"Высокий" – более 80 % задания выполнены правильно; 

"Средний" - все задания с незначительными погрешностями; 

"Низкий" - выполнены отдельные задания. 

Учащихся следует подготовить заранее к выполнению работы. Для этого надо выделить 

10-15 минут в конце одного из предшествующих уроков. Рекомендуется записать на доске 

1-2 задания, аналогичные включенным в тест и выполнить их вместе с учащимися. 

 

           0 – 49 %       Базовый уровень 50 % - 65 %    66% - 80 % Более 80 % 

«2» «3» «4» «5» 

 

              Итоговая оценка знаний, умений и навыков. 

         Итоговая оценка выставляется в конце каждой четверти и конце учебного года. Она 

выводится с учетом результатов устной и письменной проверок уровня грамотности, 

степени усвоения элементов грамматики и овладения умениями связно излагать мысли в 

устной и письменной форме. О ая оценка должна отражать фактическую подготовку 

ученика, а не выводиться как средняя собую значимость при выведении итоговых оценок 

имеет оценка письменных работ. Итогов оценка из всех. 

Нормы оценок по литературному чтению. 

       В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с 

читательской деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и 

про себя); умение выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть 

стихотворение, прозаическое произведение. При проверке умения пересказывать текст  

произведения особое внимание уделяется правильности передачи основного содержания 

текста, последовательности и полноте развития сюжета, выразительности при 

характеристике образов. 

      Кроме техники чтения, учитель контролирует и собственно читательскую 

деятельность школьника: умение ориентироваться в книге, знание литературных 

произведений, их жанров и особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их 

жанровые приоритеты (писал сказки, стихи о природе и т.п.).    Чтение и читательская 

деятельность в разных классах начальной школы имеет специфические особенности. Если 

в первом классе чтение выступает объектом усвоения (осваиваются способы чтения, 

ведется работа над пониманием прочитанных слов, предложений и небольших текстов), то 

во 2-4 классах чтение постепенно становится общеучебным умением. Одним из 

показателей этого является изменение соотношения чтения про себя и вслух. Кроме того, 

в первом классе основное учебное время занимает чтение вслух, тогда как по мере 

овладения навыками быстрого осознанного чтения увеличивается доля чтения про себя 

(от 10-15% в первом классе до 80-85% в четвертом классе).   Учитывая особенности 

уровня сформированности навыка чтения школьников, учитель ставит конкретные задачи 

контролирующей деятельности: 
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 в первом классе проверяется сформированность слогового способа чтения: 

осознание общего смысла читаемого текста, понимание значения отдельных 

слов и предложений, соблюдение пауз, отделяющих одно предложение от 

другого; 

 во втором классе проверяется сформированность умения читать целыми 

словами и словосочетаниями; 

  осознание общего смысла содержания прочитанного текста, умение 

использовать паузы, соответствующие знакам препинания, интонации, 

передающие характерные особенности героев; 

 в третьем классе наряду с проверкой сформированности умения читать 

целыми словами основными задачами контроля являются достижение 

осмысления прочитанного текста, проверка выразительности чтения 

подготовленного текста прозаических произведений и стихотворений; 

 использование основных средств выразительности: пауз, логических 

ударений, интонационного рисунка; 

  в четвертом классе проверяется сформированность умения читать 

словосочетаниями и синтагмами; достижение осмысления текста; 

  выразительность чтения по книге и наизусть как подготовленного, так и 

неподготовленного текста, самостоятельный выбор элементарных средств 

выразительности в зависимости от характера произведения. 

Нормы техники чтения (слов/мин.) для классов возрастной нормы и классов 

расширенного обучения.  

 1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

1 четверть 5-10 25-30 50-54 70-74 

2 четверть 11-15 31-40 55-60 75-80 

3 четверть 16-24 41-45 61-69 81-90 

4 четверть 25-30 46-50 70-75 91-95 

 

Классификация сшибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

 искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, 

слогов, слов); 

 неправильная постановка ударений (более двух); 

 чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости 

произношения слов при чтении вслух; 

 непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

  неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

 неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова 

и выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 
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  нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

  нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

 монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты: 

 не более двух неправильных ударений; 

  отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения 

слов при чтении вслух; 

 осознание прочитанного текста за время, немного превышающее 

установленное; 

 неточности при формулировке основной мысли произведения;  

 нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная 

выразительность при передаче характера персонажа. 

          Особенности организации контроля по чтению 

         Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального 

или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения 

(полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется 

на материале изучаемых программных произведений в основном в устной форме. 

Возможны и письменные работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание 

героя или события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и 

оглавлением. Целесообразно для этого использовать и тестовые задания типа "закончи 

предложение", "найди правильный ответ", "найди ошибку" и т.п. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может 

проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может 

быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки 

подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При выборе 

текста осуществляется подсчет количества слов (слово "средней" длины равно 6 знакам, 

к знакам относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания 

текста учитель задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения "про себя" 

проводится фронтально или группами.  

  

2-й класс. 

Оценка "5" ставится ученику, если он: понимает содержание 

прочитанного, отчетливо произносит звуки, слова, не допускает искажений, 

замен, перестановок букв и слогов в словах; читает правильно, плавно по 

слогам с постепенным переходом на чтение целыми словами. 

 читает плавно целыми словами (трудные слова по слогам) во 2 полугодии; 

 верно ставит ударение в словах, соблюдает интонацию, соответствующую 

знакам препинания в конце предложения; 

 умеет правильно ответить на вопрос учителя и последовательно передать 

содержание сюжетного рассказа, сказки и иллюстрации к тексту;  

 твердо знает наизусть текст стихотворения и читает его выразительно. 

Оценка "4" ставится ученику, если он: 

 понимает содержание прочитанного; читает плавно по слогам, отдельные 

слова прочитывает целиком; 
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  допускает при чтении 1-2 ошибки в словах (повтор слов, слогов, замены и 

др.) при соблюдении интонации конца предложения; 

  правильно пересказывает текст и отвечает на вопросы учителя, но 

допускает речевые неточности, которые исправляет самостоятельно или с 

небольшой помощью учителя; 

  знает наизусть стихотворение, не допускает при чтении единичные ошибки, 

легко исправляет их сам. 

Оценка "3" ставится ученику, если он: 

 осваивает содержание прочитанного только с помощью вопросов учителя; 

 читает отрывисто по слогам, темп чтения - не менее 10 слов в минуту 

(1полугодие); 

 читает медленно по слогам, темп чтения - не менее 25 слов в минуту (2 

полугодие);  

 допускает при чтении 3-5 ошибок на замену, пропуск, перестановку букв, 

слогов;  

 не соблюдает паузы между словами и предложениями; 

  пересказывает текст, нарушая последовательность, допускает речевые 

ошибки и исправляет их только с помощью учителя; 

 знает наизусть стихотворение, но при чтении воспроизводит его неточно. 

Оценка "2" ставится ученику в том случае, если он: 

 читает по буквам, темп чтения - менее 25 слов в минуту; не понимает 

содержание прочитанного; не воспроизводит текст по вопросам учителя; 

  при чтении наизусть нарушает последовательность, не полностью 

воспроизводит текст прочитанного.  

(В 1 полугодии неудовлетворительные оценки по чтению не выставляются; 

во II полугодии они выставляются, а тех редких случаях, когда ученик 

устойчиво испытывает большие трудности в усвоении программы 

начальных классов). 

3-й класс. 

Оценка "5" ставится ученику, если он: 

 понимает смысл прочитанного, читает правильно целыми словами, слова сложной 

слоговой структуры прочитывает по слогам  (1 полугодие): 

 читает целыми словами (2полугодие); 

  читает текст выразительно, соблюдает логические ударения и паузы; 

 самостоятельно делит небольшой текст на части, выделяет главное, передает 

содержание прочитанного, грамматически правильно строит свою речь; 

 понимает смысл слов в контексте, самостоятельно находит в тексте слова и 

выражения, используемые автором для изображения действующих лиц и описания 

природы; 

 твердо знает наизусть стихотворение и читает его выразительно. 

Оценка "4" ставится ученику, если он: 

  читает текст осознанно, выразительно, целыми словами, отдельные трудные слова 

- по слогам (1полугодие); 

 читает целыми словами, допускает 1-2 ошибки в словах, в соблюдении пауз и 

логических ударений (2 полугодие); 
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 допускает 1-2 негрубые ошибки при передаче прочитанного, при делении текста на 

части, нахождении нужных эпизодов рассказа по заданию учителя; 

  правильно понимает основной смысл прочитанного, но выражает его неточно; 

 знает наизусть стихотворение, выразительно читает его, но допускает 

незначительные ошибки (повторы, длительные паузы и др.). 

Оценка "3" ставится ученику, если он: 

  читает по слогам и только отдельные слова читает целиком (1 полугодие); 

  переходит на чтение целыми словами, допускает 3-5 ошибок - замена, пропуск, 

перестановка букв, слогов, слов и постановка ударений в словах (2 полугодие); 

  последовательно передает содержание прочитанного, выделяет главную мысль, 

делит текст на части с помощью наводящих вопросов учителя, при пересказе 

нарушает последовательность изложения, допускает речевые ошибки, исправляет 

их только с  помощью учителя, воспроизводит наизусть стихотворение, но знает 

его нетвердо, читает монотонно.  

Оценка "2" ставится ученику, если он: 

 читает монотонно, по слогам (1полугодие); 

  читает по слогам, только отдельные слова читает целиком (2 полугодие); 

  допускает более 6 ошибок; 

 искажает содержание прочитанного, не может выделить основную мысль 

прочитанного и разделить текст на части с помощью дополнительных вопросов; 

 при чтении наизусть не полностью воспроизводит текст стихотворения. 

 

4-й класс. 

Оценка "5" ставится ученику, если он: 

 читает осознанно, бегло, правильно, с использованием основных средств 

выразительности  (1 полугодие); 

 читает бегло, сознательно, правильно с соблюдением основных норм 

литературного произношения, передает с помощью интонации смысл 

прочитанного и свое отношение к его содержанию (2 полугодие); 

 полно, кратко и выборочно пересказывает текст, самостоятельно составляет 

простейший план, выявляет основной смысл прочитанного; 

  самостоятельно находит в тексте слова, выражения и эпизоды для составления 

рассказа на определенную тему (о природе, событии, герое); 

 знает и выразительно читает наизусть стихотворение. 

Оценка "4" ставится ученику, если он: 

 читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и паузы 

(1полугодие); 

  читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и паузы (2 

полугодие), 

 делает 1-2 ошибки в словах при чтении и в определении логических ударений и 

пауз, составляет план прочитанного, пересказывает текст полно (кратко, 

выборочно); 

 самостоятельно выделяет главную мысль прочитанного, но допускает отдельные 

речевые ошибки и устраняет их самостоятельно; 
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  читает выразительно стихотворение наизусть, но допускает незначительные 

неточности.  

Оценка "3" ставится ученику, если он: 

  читает осознанно, целыми словами (единичные слова по слогам), монотонно, (1 

полугодие); 

 читает целыми словами, недостаточно выразительно, допускает при чтении от 3 до 

5 ошибок (2 полугодие); 

 передает полное и краткое содержание текста, основную мысль прочитанного,  

составляет план и др. с помощью наводящих вопросов учителя, 

 воспроизводит наизусть текст   стихотворения, но допускает ошибки и исправляет 

их только с помощью учителя. 

Оценка "2" ставится ученику, если он: 

 читает текст по слогам и только отдельные слова прочитывает целиком, допускает 

большое количество ошибок на замену, пропуск слогов, слов и др., слабо понимает 

прочитанное  (1полугодие), 

  не владеет чтением целыми словами, допускает более 6 ошибок (2 полугодие); 

 пересказывает текст непоследовательно, искажает содержание прочитанного, 

допускает множество речевых ошибок; 

 не может кратко и выборочно пересказать текст, составить план и выделить 

главную мысль прочитанного с помощью наводящих вопросов учителя; 

  при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст   стихотворения. 

             При оценке домашнего чтения предъявляются более высокие требования, 

чем при чтении без предварительной подготовки. 

Оценка за чтение должна выставляться на основе устного ответа и 

самостоятельного чтения ученика. Объем прочитанного на оценку должен быть не 

менее: в 1-м классе - 1/4 страницы, во 2-м классе -1/3 страницы, в 3-м классе -1/2 , в 

4-м классе 3/4 страницы учебной книги для чтения. 

При выставлении оценки по чтению необходимо ее мотивировать и постоянно 

поощрять детей в овладении правильным навыком чтения и умением работать с 

текстом. 

Итоговые проверки навыка чтения проводятся три раза в год; входной контроль, в 

конце I и II полугодий. 

Нормы оценок по математике 

Знания, умения и навыки учащихся по математике оцениваются по результатам устного 

опроса, текущих и итоговых письменных работ, тестов. 

Письменная проверка знаний, умений и навыков. 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения и 

объем выполненного задания. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

Ошибки: 

  незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, 

существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или 

используемых в ходе его выполнения; 
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 неправильный выбор действий, операций; 

 неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычислительных 

умений и навыков; 

 пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно 

влияющих на получение правильного ответа; 

  несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин 

выполненным действиям и полученным результатам; 

 несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным 

параметрам.  

Недочеты: 

 неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

  ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении 

математических выкладок;  

  отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, 

указанных выше. 

     При оценке работ, включающих в себя проверку вычислительных навыков, 

ставятся следующие оценки: 

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка и 1-2 недочета; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3-4 ошибки и 1-2 недочета;  

Оценка "2" ставится, если в работе допущено 5 и более ошибок; 

 

При оценке работ, состоящих только из задач: 

Оценка "5" ставится, если задачи решены без ошибок или одна вычислительная 

ошибка, но с учётом этой ошибки все действия верны; 

Оценка "4" ставится, если допущены 1-2 ошибки и 1-2 недочёта; 

Оценка "3" ставится, если допущены 1-2 ошибки и 3-4 недочета; 

Оценка "2" ставится, если допущены 3 и более ошибок; 

 

При оценке комбинированных работ: 

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибки и 1-2 недочета, при 

этом ошибки не должно быть в задаче; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3-4 ошибки и 3-4 недочета; 

Оценка "2" ставится, если в работе допущены 5 ошибок; 

 

При оценке работ, включающих в себя решение выражений на порядок действий: 

считается ошибкой неправильно выбранный порядок действий,  неправильно 

выполненное арифметическое действие; 

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3 ошибки;  

Оценка "2" ставится, если в работе допущено 4 и более ошибок; 
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При оценке работ, включающих в себя решение уравнений: 

считается ошибкой неверный ход решения, неправильно выполненное действие,  а 

также, если не выполнена проверка; 

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3 ошибки;  

Оценка "2" ставится, если в работе допущено 4 и более ошибок; 

При оценке заданий, связанных с геометрическим материалом: 

считается ошибкой, если ученик неверно построил геометрическую фигуру, если 

не соблюдал размеры,  неверно перевел одни единицы измерения в другие, если не 

умеет использовать чертежный инструмент для измерения или построения 

геометрических фигур; 

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3 ошибки;  

Оценка "2" ставится, если в работе допущено 4 и более ошибок; 

Примечание: за грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по 

математике не снижается.  

         Оценивание письменной работы по математике в классах коррекционно - 

развивающего обучения за курс начальной школы. 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели:  

  положительная динамика усвоения знаний учащимися; 

 правильность выполнения заданий и их объем; 

  Ошибки: 

 незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, 

существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или 

используемых в ходе его выполнения; 

 неправильный выбор действий; 

 неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычислительных 

навыков. 

Недочеты: 

 неправильное осмысление данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

 ошибки в записи математических терминов, символов при оформлении 

математических выкладок; 

  нарушение логического строя предложений в пояснениях к задачам, 

несоответствие пояснительного текста, или ответа задания, или наименования 

величин выполненным действиям и полученным результатам; 

 наличие или отсутствие действий при правильном ответе; 

 отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа; 

 

Снижение отметки за общее впечатление от работы не допускается. 

       Оценивание работы по объему и правильности выполнения  

Оценка "5" ставится в том случае, если учащийся выполнил 4 задания (до заданий 

со *);  
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Оценка "4" ставится в том случае, если учащийся выполнил задачу и 1 задание из 

остальных предложенных и допустил  1 - 3 ошибки либо не выполнил задачу и 

правильно выполнены все остальные задания; 

Оценка "3" ставится в том случае, если учащийся выполнил задачу и приступил к 

выполнению какого-либо еще задания или если есть положительная динамика по 

сравнению с предыдущей контрольной работой, либо допущено 4 - 6 ошибок; 

Оценка "2" ставится, если в работе допущено 7 и более ошибок; 

       Оценка устных ответов. 

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: 

правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 

Ошибки: 

 неправильный ответ на поставленный вопрос;  

  неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без 

помощи учителя; 

  при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие 

объяснения. 

Недочеты : 

  неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

  при правильном ответе неумение самостоятельно и полно обосновать и 

проиллюстрировать его; 

 неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

  медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной 

особенностью школьника;  

  неправильное произношение математических терминов. 

 

Оценка "5" ставится ученику, если он: 

 при ответе обнаруживает осознанное усвоение изученного учебного 

материала и умеет им самостоятельно пользоваться; 

  производит вычисления правильно и достаточно быстро; 

  умеет самостоятельно решить задачу (составить план, решить, объяснить 

ход решения и точно сформулировать ответ на вопрос задачи); 

 правильно выполняет практические задания. 

Оценка "4"ставится ученику, если его ответ в основном соответствует 

требованиям, установленным для оценки "5", но: 

 ученик допускает отдельные неточности в формулировках; 

 не всегда использует рациональные приемы вычислений. 

При этом ученик легко исправляет эти недочеты сам при указании на них 

учителем. 

Оценка "3" ставится ученику, если он показывает осознанное усвоение 

более половины изученных вопросов, допускает ошибки в вычислениях и 

решении задач, но исправляет их с помощью учителя. 

Оценка "2" ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей 

части программного материала, не справляется с решением задач и 

вычислениями даже с помощью учителя. 
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Итоговая оценка знаний, умений и навыков 

1. . За учебную четверть и за год знания, умения и навыки учащихся по математике в 1-4 

классах оцениваются одним баллом. 

 2. Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений 

учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих и итоговых 

контрольных работ. Однако последним придается наибольшее значение.  

3. При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень теоретических знаний 

ученика, так и овладение им практическими умениями и навыками. Однако ученику не 

может быть выставлена положительная итоговая оценка по математике, если все или 

большинство его текущих обучающих и контрольных работ, а также итоговая контрольная 

работа оценены как неудовлетворительные, хотя его устные ответы оценивались 

положительно. 

Особенности организации контроля по математике. 

        Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в устной 

форме. Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не реже 

одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или математического диктанта. 

Желательно, чтобы работы для текущего контроля состояли из нескольких однотипных 

заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного 

определенного умения (например, умения сравнивать натуральные числа, умения находить 

площадь прямоугольника и др.). 

         Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в 

письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: 

приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и др. 

Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с помощью 

которых проверяются знания табличных случаев сложения, вычитания, умножения и 

деления. Для обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов 

работы, каждый из которых содержит 30 примеров (соответственно по 15 на сложение и 

вычитание или умножение и деление). На выполнение такой работы отводится 5-6 минут 

урока. 

        Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ 

комбинированного характера (они содержат арифметические задачи, примеры, задания по 

геометрии и др.). В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение задач, 

примеров, заданий по геометрии, а затем выводится итоговая отметка за всю работу. При 

этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с учетом тех 

видов заданий, которые для данной работы являются основными. Нормы оценок за 

итоговые контрольные работы соответствуют общим требованиям, указанным в данном 

документе. 

Нормы оценок по окружающему миру 

        Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей 

делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из 

дополнительных источников, применять комплексные знания. Знания и умения учащихся 

по природоведению оцениваются по результатам устного опроса, наблюдений, тестов и 

практических работ. 

       При письменной проверке знаний по предметам естественнонаучного и 

обществоведческого направления используются такие контрольные работы, которые не 
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требуют полного обязательного письменного ответа, что связано с недостаточными 

возможностями письменной речи учащихся. Целесообразно поэтому тестовые задания типа: 

  поиск ошибки; 

 выбор ответа; 

  продолжение или исправление высказывания. 

       Задания целесообразно строить как дифференцированные, что позволит проверить и 

учесть в дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения учащихся. 

Оценка "5" ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал, 

используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и явлениями 

природы (в пределах программы), правильно выполняет практические работы и дает 

полные ответы на все поставленные вопросы. 

Оценка "4" ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки "5", но ученик допускает отдельные неточности в изложении 

фактическою материала, в использовании отдельных практических работ. Все эти недочеты 

ученик легко исправляет сам при указании на них учителем. 

Оценка "3" ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного материала, но 

допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих наблюдений в 

природе, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между 

объектами и явлениями природы, в выполнении практических работ, но может исправить 

перечисленные недочеты с помощью учителя. 

Оценка "2" ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного 

материала, не оправляется с выполнением практических работ даже с помощью учителя. 

Оценка тестов. 

Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого 

материала по сравнению с традиционной контрольной работой и тем самым создает 

предпосылки для повышения информативности и объективности результатов. Тест  

включает задания средней трудности.  

Проверка может проводиться как по всему тесту, так и отдельно по разделам. 
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2. Содержательный раздел 
 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

Пояснительная записка 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования – документ, определяющий стратегию развития первой ступени образования на 

ближайшие годы. Все его компоненты: учебный план, фундаментальное ядро образования, 

программа формирования универсальных учебных действий, планируемые результаты – 

отражают новые цели начального образования, ориентацию процесса обучения на 

формирование учебной деятельности обучающихся.  

В Стандарте в качестве обязательной введена программа формирования универсальных 

учебных действий. Универсальные учебные действия (УУД) – это обобщённые действия, 

обеспечивающие умение учиться. Обобщённым действиям свойствен широкий перенос, то есть 

обобщенное действие, сформированное на конкретном материале какого-либо предмета, может 

быть использовано при изучении других предметов.  

Универсальные учебные действия должны формироваться не на дополнительных уроках 

или во время внеурочных занятий, а в первую очередь в процессе изучения каждого учебного 

предмета. 

Это значит, что при изучении того или иного предмета, учителю важно ответить на 

вопрос, с какой целью он преподаёт его ученикам. Только ли для того, чтобы 

обучающиеся получили сугубо предметные знания, или в процессе изучения учебного 

предмета смогли овладеть ещё какими-то действиями, необходимыми для формирования 

умения учиться.  

На этот вопрос отвечает программа формирования универсальных учебных 

действий: кроме предметных действий, у ученика должны быть сформированы 

личностные и метапредметные универсальные действия. 

В настоящее время российская начальная школа, являющаяся важнейшим звеном в 

системе школьного образования, переживает качественно новый этап в своем развитии. 

Он связан с кардинальным изменением приоритетов начального обучения, на первый 

план которого всё более отчётливо выдвигается становление личности школьника, 

развитие его сознания и способностей.  

В решении этой задачи важнейшую роль играет  развивающая система начального 

образования Л.В. Занкова, в которой развитие школьника рассматривается в качестве 
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основной непосредственной цели обучения. Система развивающего обучения Л.В. Занкова  

способствуют реализации в ребёнке скрытых возможностей, росту творческого потенциала.  

В качестве системообразующей задачи развивающего обучения в начальной школе 

указывается формирование учебной деятельности учащегося, создание условий для 

превращения ученика в субъект учения, заинтересованного в самоизменении и способного к 

нему.   

Целеполагание 

Параметры 

анализа 

Реальная ситуация Требования стандарта Постановка 

задач 

1.Цели Основная цель: 

Развитие каждого ребенка 

путем формирования 

теоретического мышления 

через систему научных 

понятий 

 Сохранить и 
укрепить физическое 
и психологическое 
здоровье; 

 Развить творческие 
способности 
школьников с учетом 
их индивидуальных 
особенностей; 

 Сформировать 
основы 
теоретического и 
практического 
мышления и 
сознания; помочь 
приобрести опыт 
осуществления 
различных видов 
деятельности; 

 Создать 
педагогические 
условия, 
обеспечивающие не 
только успешное 
образование на 
данной ступени, но и 
широкий перенос 
средств, освоенных в 
начальной школе, на 
следующие ступени 
образования и во 
внешкольную 
практику; 

 Помочь школьникам 

Основная цель: 
формирование системы 

научных понятий, основ 

учебной самостоятельности 

и инициативы у младших 

школьников 

 Сохранить и 
укрепить физическое 
и психологическое 
здоровье; 

 Развить творческие 
способности 
школьников с учетом 
их индивидуальных 
особенностей; 

 Сформировать 
основы 
теоретического и 
практического 
мышления и 
сознания; помочь 
приобрести опыт 
осуществления 
различных видов 
деятельности; 

 Создать 
педагогические 
условия, 
обеспечивающие не 
только успешное 
образование на 
данной ступени, но и 
широкий перенос 
средств, освоенных в 
начальной школе, на 
следующие ступени 
образования и во 
внешкольную 
практику; 

 Помочь школьникам 
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овладеть основами 
различных знаний по 
предметам ; 

 Дать каждому 
ребенку опыт и 
средства для 
осуществления 
самосовершенствова
ния 

 

овладеть основами 
различных видов 
грамотности; 

 Дать каждому 
ребенку опыт и 
средства ощущать 
себя объектом 
отношений с 
людьми, миром и с 
самим собой, 
способным к 
самореализации в 
образовании и 
других видах 
деятельности 

2.Содержание Теоретические знания, 

представленные в виде 

системы учебных задач 

Теоретические знания, 

представленные в виде 

системы учебных задач 

 

3.Средства 

(технологии) 

 Технология 
организации учебной 
деятельности; 

 Технология 
организации 
учебного 
сотрудничества; 

 Технология 
проблемного 
обучения ; 

 Технология 
организации 
контрольно – 
оценочной 
деятельности 
младших 
школьников и 
педагога 

 Технология 
организации учебной 
деятельности; 

 Технология 
организации 
учебного 
сотрудничества; 

 Технология 
проблемного 
обучения; 

 Технология 
организации 
контрольно – 
оценочной 
деятельности 
младших 
школьников и 
педагога  

 

 

4. 

Методология 

 Целеполагание; 
 Постановка 

проблемы; 
 Планирование 

учебной 
деятельности; 

 Нахождение нового 
способа действия; 

 Моделирование; 
 Контроль и оценка; 
 Рефлексия 

 

 Целеполагание; 
 Постановка 

проблемы; 
 Планирование 

учебной 
деятельности; 

 Нахождение нового 
способа действия; 

 Моделирование; 
 Контроль и оценка; 
 Рефлексия 

 

Необходимо 

перестроить 

сознание 

учителя в 

позиции 

учебного 

сотрудничес

тва. 

Помочь 

педагогу 

овладеть 

инструмента

рием данной 

развивающе

й системы. 
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Дать 

средства, 

материалы 

для 

организации 

контрольно-

оценочной   

деятельност

и педагога. 

5.Требования 

к результатам 
 Формирование 

общих и предметных 

способов действий, а 

так же системы 

знаний, 

обеспечивающих 

возможность 

продолжения 

образования в 

основной школе; 

 Воспитание основ 

умения и желания  

учиться ; 

 Индивидуальное 

развитие каждого 

ребенка 

 Формирование 

универсальных и 

предметных 

способов действий, а 

так же системы 

знаний, 

обеспечивающих 

возможность 

продолжения 

образования в 

основной школе; 

 Воспитание основ 

умения учиться – 

способности к 

самоорганизации с 

целью постановки и 

решения учебно – 

познавательных  и 

учебно – 

практических задач 

 Индивидуальный 

прогресс в основных 

сферах развития 

личности – 

мотивационно – 

смысловой, 

познавательной, 

эмоциальной, 

волевой 

саморегуляции  

Освоить 

целостную 

педагогичес

кую 

технологию 

для 

деятельност

ного 

образования

. 

Уроки 

рефлексии: 

уроки 

решения 

конкретно-

практически

х задач, 

целью 

которых 

является 

формирован

ие навыка, 

отработка 

способа 

действия. 

Общим 

принципом 

формирован

ия навыка 

по 

применению 

найденного 

нового 

способа 

является 

немедленно

е его 

практическо

е 

применение 

в качестве 

средства 
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решения 

задачи на 

другой 

предметной 

области. 

 

Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

 

         Личностные универсальные учебные действия действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

    • личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом:  какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать;  

   • нравственно-этическая ориентация, в том числе,  и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

. Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

      • личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросы:  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. 

 Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, постановку и решение проблемы, знаково-символические 

действия ( в том числе моделирование, преобразование модели).  

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 
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условий; 

     • рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

     • смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

    • постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково -

_символические действия: 

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

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 

    • преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

 Логические универсальные действия: 

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

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

восполнением недостающих компонентов; 

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

   • подведение под понятие, выведение следствий;  

   • установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

   • построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

   • выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

   • формулирование проблемы; 

   • самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников  и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками,  постановка 

вопросов,  

 разрешение конфликтов, управление поведением партнёра,  

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли, 

  владение монологической и диалогической формами речи. 

 

    Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением 

с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе.  
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов (на 

основе образовательных ресурсов УМК               «Система Л.В. Занкова») 

 

    Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», 

«Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении  ценностно-

смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

   Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий.  

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  определяется   

следующими утверждениями: 

 УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  

взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 

   коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

   познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

   личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

  регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

 Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

 Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании  и организации  образовательного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся. 

  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах.   

 Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам 

освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности.  

 Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки 

достижений планируемых результатов образования»),  который является  

процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии 

универсальных учебных действий. 

 Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

 

предмет УУД 

личностные коммуникати

вные 

регулятивны

е 

познавательн

ые 
Русский 

язык 

жизненное 

самоопределение, 

знакомство  с 

преобразовани

е письменной и 

устной речи; 

принимать и 

сохранять 

учебную 

осуществлять 

поиск нужной 

информации в 
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историей и 

культурой нашей 

страны, 

воспитание  любви 

и уважения к 

Родине. 

Осознание языка 

как основного 

средства 

человеческого 

общения; 

умение строить 

монологическу

ю речь,  

участвовать в 

диалоге. 

 

задачу, 

действовать с 

учетом 

выделенных 

учителем 

ориентиров 

действия, 

адекватно 

воспринимать 

оценки 

учителя и 

товарищей. 

 

учебнике, 

пользоваться 

знаками, 

символами, 

схемами, 

выделять 

главное, 

находить ответ 

на поставленный 

вопрос. 

 

Математика имение 

использовать 

знания в учении и 

повседневной 

жизни для 

исследования 

математической 

сущности 

предмета 

умение 

использовать 

различные 

способы 

рассуждения 

(по вопросам, с 

комментирован

ием, 

составлением 

выражения) 

применение 

умений для 

упорядочения, 

установления 

закономерност

ей на основе 

математически

х фактов, 

создания и 

применения 

моделей для 

решения задач. 

освоение знаний 

о числах и 

величинах, 

арифметических 

действиях, 

текстовых 

задачах, 

геометрических 

фигурах 

Литературно

е чтение 

Смыслообразовани

е  через 

прослеживание 

«судьбы героя» и 

ориентацию 

учащегося в 

системе 

личностных 

смыслов 

знакомство с 

культурно-

историческим 

наследием России, 

общечеловеческим

и ценностями. 

Осознание 

значимости чтения 

для своего 

дальнейшего 

обучения. 

Эмоциональна

я отзывчивость 

на 

прочитанное, 

высказывание 

своей точки 

зрения и 

уважение 

мнения 

собеседника. 

Читать вслух и 

про себя 

тексты 

учебников, 

понимать 

прочитанное 

 

умение 

самостоятельн

о выбирать 

интересующу

ю литературу, 

устанавливать 

логическую 

причинно-

следственную 

последователь

ность событий 

и действий 

героев 

произведения;  

 

Умение 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом 

виде, выделять  

особенности 

разных жанров 

художественных 

произведений. 
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Окружающи

й мир 

 

 

 

 

 

осознание себя 

членом общества и 

государства. 

Чувство любви к 

своей стране, 

природе 

 

 

 

способность к 

адекватной 

самооценке с 

опорой на 

знание 

основных 

моральных 

норм, 

самостоятельн

ости и 

ответственност

и за свои 

поступки в 

мире природы 

и социуме. 

умение 

осуществлять 

информационн

ый поиск для 

выполнения 

учебных задач; 

соблюдение 

нормы 

информационн

ой 

избирательнос

ти, этики и 

этикета. 

 

усвоение 

первоначальных 

сведений о 

сущности и 

особенностях 

объектов, 

процессов и 

явлений, 

характерных для 

природной и 

социальной 

действительност

и. 

 

 Технология развитие интереса 

к технике, миру 

профессий. 

Формирование 

мотивации успеха 

и достижений 

младших 

школьников, 

творческой 

самореализации  

 

развитие 

коммуникативн

ой 

компетентност

и на основе 

организации 

совместно-

продуктивной 

деятельности; 

 

освоение 

универсальных 

способов 

деятельности, 

применяемых 

как в рамках 

образовательн

ого процесса, 

так и в 

реальной 

жизни. 

Формирование 

внутреннего 

плана 

действий на 

основе 

поэтапной 

отработки 

предметно-

преобразовате

льных 

действий; 

формирование 

картины мира 

материальной и 

духовной 

культуры как 

продукта 

творческой 

предметно-

преобразующей 

деятельности 

человека 

 

 

Английский 

язык 

Осознание языка 

как основного 

средства 

человеческого 

общения. 

Формирование 

толерантности 

умение строить 

монологическу

ю речь,  

участвовать в 

диалоге на 

иностранном 

языке. 

действовать с 

учетом 

выделенных 

учителем 

ориентиров 

действия, 

адекватно 

воспринимать 

оценки 

учителя и 

товарищей. 

пользоваться 

знаками, 

символами, 

схемами, 

выделять 

главное, 

находить ответ 

на поставленный 

вопрос 
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Изобразител

ьное 

искусство 

способность к 

эмоционально-

ценностному 

восприятию 

произведений 

изобразительного 

искусства.  

 

усвоение 

системы норм 

и правил 

межличностног

о общения, 

обеспечивающ

ую успешность 

совместной 

деятельности. 

использование 

элементарных 

умений, 

навыков и 

способов 

художественно

й 

деятельности. 

 

освоение 

первичных 

знаний  о мире 

пластических 

искусств: 

изобразительном

, прикладном, 

архитектуре и 

дизайне. 

Физическая 

культура 

осознание 

необходимости 

применения 

навыков здорового 

и безопасного 

образа жизни 

 

усвоение 

системы норм 

и правил 

межличностног

о общения 

освоение 

первоначальны

х умений 

саморегуляции 

средствами 

физической 

культуры. 

 

овладение 

умениями 

организовывать 

здоровьесберега

ющую 

жизнедеятельно

сть. 

Основы 

мировых 

религиозны

х культур и 

светской 

этики 

способность к 

духовному 

развитию, 

нравственному 

самосовершенство

ванию. 

Становление 

внутренней 

установки 

личности 

поступать согласно 

своей совести. 

усвоение 

системы норм 

и правил 

межличностног

о общения 

 

использование 

норм светской 

и религиозной 

морали в 

выстраивании 

конструктивны

х отношений в 

семье и 

обществе. 

 

первоначальные 

представления о 

светской этике, о 

традиционных 

религиях, их 

роли в культуре, 

истории и 

современности 

России 

Музыка умение 

воспринимать и 

выражать своё 

отношение к 

музыкальному 

произведению 

использование 

музыкальных 

образов при 

создании 

композиций, 

исполнении 

вокально-

хоровых 

произведений, 

в 

импровизации. 

освоение 

первоначальны

х умений 

саморегуляции 

средствами 

музыки. 

первоначальные 

представления о 

роли музыки в 

жизни человека, 

её роли в 

духовно-

нравственном 

развитии 

человека. 

 

       Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. Оценивание 

результатов сформированности УУД  через внеурочную деятельность осуществляется с 

помощью создания портфолио, творческих отчетов, наблюдения, анкетирования. 
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направлени

я 

формы 

 

УУД 

личностные коммуникат

ивные 

регулятивны

е 

познаватель

ные 

Спортивно-

оздоровите

льное 

-занятия в 

спортивных 

секциях 

-

соревнования 

-тренинги 

-совместные 

мероприятия 

с родителями 

Сохранение 

и 

укрепление 

здоровья, 

улучшения 

физического 

развития 

обучающихс

я 

усвоение 

системы 

норм и 

правил 

межличност

ного 

общения 

Приобщение 

к 

регулярным 

занятиям 

физической 

культурой и 

спортом; 

 

 

Формирова

ние 

навыков 

здорового 

образа 

жизни 

Научно-

познаватель

ное 

-конференции 

-олимпиады 

-

исследования 

-проектная 

деятельность 

-проведение 

опытов 

-наблюдения 

Приобретен

ие 

школьником  

социальных 

знаний 
Формирован

ие 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности 

усвоение 

системы 

норм и 

правил 

межличност

ного 

общения 

умение 

взаимодейств

овать со 

взрослым и 

со 

сверстникам

и в 

деятельности 

готовность к 

преодолению 

трудностей, 

формировани

е установки 

на поиск 

способов 

разрешения 

трудностей 

формирован

ие научной 

картины 

мира как 

продукта 

творческой 

предметно-

преобразую

щей 

деятельност

и человека 

Патриотиче

ское 

индивидуальн

ые беседы 

-встречи 

-просмотр 

фильмов 

-чтение 

литературных 

произведений 

-экскурсии 

Формирован

ие  высокого 

патриотичес

кого 

сознания, 

верности 

Отечеству, 

готовности к 

выполнению 

конституцио

нных 

обязанносте

й 

усвоение 

системы 

норм и 

правил 

межличност

ного 

общения 

Получение 

опыта 

самостоятель

ного 

социального 

действия, 

воспитание 

толерантност

и 

Первоначал

ьные 

сведения о 

патриотизм

е, 

любви к 

Родине  

Художестве

нно-

эстетическо

е 

 

-праздники 

-выставки 

-спектакли 

-концерты 

-работа в 

творческих 

группах 

Формирован

ие 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности 

 

усвоение 

системы 

норм и 

правил 

межличност

ного 

общения 

Приобретени

е социальных 

знаний 
Получение 

опыта 

самостоятель

ного 

социального 

действия 

первоначал

ьные 

представлен

ия о 

светской 

этике, 

изобразител

ьном 

искусстве 
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Обществен

но-полезная 

деятельност

ь 

-труд по 

самообслужи

ванию 

-

продуктивная 

деятельность 

-изготовление 

наглядных 

пособий, 

подарков 

Приобретен

ие 

школьником  

социальных 

знаний.  

 

усвоение 

системы 

норм и 

правил 

межличност

ного 

общения 

Получение 

опыта 

самостоятель

ного 

социального 

действия 

Приобретен

ие новых 

знаний в 

ходе 

индивидуал

ьной 

работы и 

совместной 

деятельност

и 

 
Формирование общеучебных познавательных универсальных учебных действий. 

 

На ступени начального образования должны быть сформированы следующие 

общеучебные познавательные универсальные учебные действия 

 

Критерии 

сформированности 

 

 

                                           Классы 

 

 

1-необходимый 

уровень 

2-необходимый  

 (для 1 кл.- 

повышенный) 

3- 4 –необходимый  (для 

2кл.- повышенный) 

 

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 

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 

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 

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.) 
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Перерабатывать 

информацию  для 

получения 

необходимого 

результата,  в том 

числе и для создания 

нового продукта 

 

 

 

 

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 

 

 

Сравнивать и 

группировать 

предметы 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 

самостоятельные  

выводы 

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 

 

Преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую  и выбирать 

наиболее удобную 

для себя  форму 

 

Подробно 

пересказывать 

небольшие  тексты, 

называть их тему 

 

 

Составлять простой 

план небольшого 

текста-повествования 

 

 

Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, схемы, 

в том числе с помощью 

ИКТ 

 

 

 
Повышенный уровень  

     3–4 класса 

(для 5–6 класса –  это 

необходимый 

уровень)  

 

 

1.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) 

2.Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 

Записывать выводы в виде правил «если …, то …»; по заданной 

ситуации составлять короткие цепочки правил «если …, то …». 

Преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

Использовать полученную информацию в проектной деятельности под 

руководством  учителя-консультанта 
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3.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 развёрнутом 

виде 

 

 
Компоненты и критерии оценки общего приема решения задач 

 

Компоненты приема Содержание компонентов 

приема 

Критерии оценки 

сформированности приема 

Анализ текста задачи выделение и осмысление: 

- отдельных слов, терминов, 

понятий, как житейских, так и 

математических,  

- грамматических конструкций 

(«если…то», «после того, 

как…» и т.д.), 

- количественных 

характеристик объекта, 

задаваемых словами 

«каждого», «какого-нибудь» и 

т.д. 
восстановление предметной 

ситуации, описанной в 

задаче, путем 

переформулирования, 

упрощенного пересказа 

текста с выделением только 

существенной для решения 

задачи информации; 

выделение обобщенного 

смысла задачи – о чем 

говорится в задаче, 

указание на объект и 

величину, которая должна 

быть найдена (стоимость, 

объем, площадь, количество 

и т.д.). 

- умение заменять термины их 

определениями; 

-умение выводить следствия 

из имеющихся в условии 

задачи данных (понятия, 

процессы, явления). 

анализ условия и требования 

задачи. 

выделение: 

а) объектов (предметов, 

Умение логически рассуждать. 

 Умение выбирать смысловые 

единицы текста и устанавливать 

отношения между ними.  

Умение выделять обобщенные 

схемы типов отношения и действий 

между единицами.  

Умение создавать структуры 

взаимосвязей смысловых единиц 

текста (выбор и организация 

элементов информации).  

Умение выделять формальную 

структуру задачи. 

Умение мыслить свернутыми 

структурами 
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процессов): 

- рассмотрение объектов с 

точки зрения целого и частей, 

- рассмотрение количества 

объектов и их частей; 

б) величин, характеризующих 

каждый объект; 

в) характеристик величин: 

- однородные, разнородные, 

- числовые значения (данные), 

- известные и неизвестные 

данные, 

- изменения данных: 

изменяются (указание 

логического порядка всех 

изменений), не изменяются, 

- отношения между 

известными данными величин. 

- выделение неизвестных 

количественных 

характеристик величин 

объекта(ов). 

 
Перевод текста на язык 

математики с помощью 

вербальных и 

невербальных средств 

1. Выбрать вид графической 

модели, адекватной 

выделенным смысловым 

единицам; 

2. Выбрать знаково-

символические средства для 

построения модели; 

3. Последовательно перевести 

каждую смысловую единицу и 

структуру их отношений в 

целом на знаково-

символический язык.  

1. Умение выражать смысл 

ситуации различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, знаки). 

2. Умение выражать структуру 

задачи разными средствами.  

III. Установление 

отношений между 

данными и вопросом 

Установление отношений 

между: 

- данными условия, 

- данными требования 

(вопроса), 

- данными условия и 

требованиями задачи. 

 

IV. План решения - определить способ решения 

задачи; 

- выделить содержание 

способа решения; 

- определить 

последовательность действий. 
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V. Осуществление 

плана решения 

- выполнение действий; 

- запись решения задачи. 

Запись решения задачи может 

осуществляться в виде 

последовательных конкретных 

действий (с пояснениями и 

без) и в виде выражения 

(развернутого или 

сокращенного).  

Умение выполнять операции со 

знаками и символами, которыми 

были обозначены элементы задачи и 

отношения между ними.  

VI. Проверка и оценка 

решения задачи 

1.Составление и решение 

задачи, обратной данной; 

2.Установление 

рациональности способа: 

выделение всех способов 

решения задачи, 

сопоставление этих способов 

по количеству действий, по 

сложности вычислений, 

выбор наиболее оптимального 

способа. 

1. Умение составлять задачу, 

обратную данной, и на основании ее 

решения сделать вывод о 

правильности решения исходной 

задачи. 

2. Умение выбирать, сопоставлять и 

обосновывать способы решения. 

3. Умение проводить анализ 

способов решения с точки зрения их 

рациональности и экономичности. 

4. Умение выбирать обобщенные 

стратегии решения задачи. 

 
Планируемые результаты сформированности УУД. 

 

        В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание УМК  Л.В.Занкова 

направлены на достижение следующих личностных результатов освоения основной 

образовательной программы:  

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности, формирование ценности многонационального российского общества, 

гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

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

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

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

народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Система Л.В. 

Занкова» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по 

форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.  

В курсе «Окружающий мир»  — это темы «Природа России», «Страницы истории 

Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь 

города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о 

Москве?», «Россия на карте». 

 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а 

во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с 

государственной символикой государства. 

 Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России»,  «Кто нас 

защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России,  Государственной службой 

пожарной охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» —  это темы: «Устное народное творчество», «Летописи, 

былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую»,  «Природа и мы», «Из русской 

классической  литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также тексты и 
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задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и народов 

мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. Система 

таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать 

общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык»  представлены разнообразные по форме и содержанию 

упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в 

своей стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями 

нашего отечества, памятниками старины и их создателями,   Ученики составляют тексты, 

рассказы о своей малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, 

природных и культурно-исторических особенностях. 

В курсе «Математика» — в  сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) представлены 

сведения из исторического прошлого нашей страны  

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется 

принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и 

профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и 

выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, 

различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и 

культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется 

благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному принципу построения 

обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир большой 

культуры». 

В курсе английского   языка с  этой целью  предлагаются тексты и диалоги о культуре  

России  и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран.  

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие 

идеи диалога культур России и англоговорящих  стран. Учащимся предлагаются 

увлекательные материалы об этих странах и их столицах: Лондоне, Вашингтоне и другие; 

о России и её столице Москве, об английских , американских, русских музеях, о 

праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран. 

     В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Система Л.В. Занкова» направлены на достижение  следующих метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы:  

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления.  

 В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного 

чтения (1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи 

учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, 

изучая данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной 

деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам  видеть перспективу работы по 

теме и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся у 

них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые они 

«открывают» в результате применения и использования уже известных способов действий 

и имеющихся знаний.  При такой системе построения материала учебников постепенно 

формируются  умения  сначала  понимать и принимать    познавательную  цель,  сохранять  

её  при  выполнении   учебных   действий, а  затем  и  самостоятельно  формулировать    

учебную    задачу,   выстраивать план действия для её последующего решения.  

         Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить 

средства ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале 

каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями  рубрики «Проверь себя», 
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содержание которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, 

формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая 

дидактическая структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или 

раздела) — реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие 

проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего 

школьника. 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Формирование и освоение  указанных способов и приёмов действий основывается 

на разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  

направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей.  

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является языковой 

эксперимент, благодаря которому учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая 

предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, 

делая выводы и таким образом,  овладевают новыми знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами и проектными задачами. 

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.  

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. 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий по 

завершении начального обучения. 

 
Педагогические ориентиры: 

 
1.Развитие личности.  

   В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные 

нормы и их выполнение. 

 

2. Самообразование и самоорганизация 

    В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и 

задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 
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3.  Исследовательская культура 

     В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приёмы решения задач. 

 

4.  Культура общения 

      В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

 

Уровень психологической готовности детей к обучению в школе будет изучаться по 

следующим показателям: мотивация к обучению (интерес к обучению в школе), 

интеллектуальное развитие (познавательная активность); развитие коммуникативности 

(культура общения со сверстниками); произвольность поведения; адаптационный язык. 

При выборе параметров, характеризующих творческую самореализацию детей, мы 

исходим из представления о том, что параметры должны отражать в совокупности 

мотивационный, эмоционально-волевой и деятельностный аспекты творческой 

деятельности учащихся.  

Опираясь на представление о том, что способность к самореализации в 

познавательной деятельности формируется и проявляется в процессе решения ребёнком 

самостоятельных познавательно-творческих задач (Н. Г. Дмитрук), мы выделили уровни 

успешности их выполнения в качестве диагностического показателя самореализации 

детей младшего школьного возраста в процессе творческой познавательной деятельности. 

Успешность будет определяться по степени осмысления (понимания) ребёнком 

творческой идеи (замысла), лежащей в основе познавательной задачи (С. Н. Горычева):  

— высокий уровень творческой самореализации присущ тем детям, которые 

стремятся и могут выделить идею и, используя её как основу решения задачи, оперируют 

познавательным материалом и его аргументацией в ходе решения (испытывают 

эмоциональную удовлетворённость от процесса и результата своей деятельности); 

— средний уровень характерен для детей, понимающих взаимосвязи между фактами и 

познавательной информацией, оперирование которой необходимо для успешного 

выполнения творческой задачи, но недостаточно самостоятельных в выдвижении идеи, 

ограниченных в выборе познавательного материала, испытывающих эмоциональный 

дискомфорт при возникновении трудностей и необходимости их преодоления; 

— низкий уровень творческой самореализации наблюдается у тех детей, которые не 

склонны проявлять активность и самостоятельность в решении творческих задач, 

механически воспроизводят случайные факты, испытывают значительные трудности в 

оперировании ими, не могут установить и объяснить причинно-следственные связи в 

процессе решения познавательной задачи. 

В качестве важного показателя творческой самореализации как личностной и 

ценностной характеристики будет рассматриваться потребность детей в признании и 

самоутверждении. Потребность в признании проявляется в стремлении к 

взаимопониманию с другими, в уважении и участии, в принятии коллективных решений. 

Потребность в самоутверждении — в стремлении к престижу, в желании отличаться от 

других, привлекать к себе внимание.  
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Специальное исследование названных потребностей будет осуществляться в рамках 

творческой деятельности, а также в рамках школьной научно-практической конференции 

«Ученик - исследователь» и годового цикла конкурсов, где дети и педагоги будут 

демонстрировать разнообразные способности. В соответствии с диагностическим 

подходом к оценке эффективности реализации программы «Я - исследователь» уровень 

развития творческого мышления детей будет исследоваться по «Тексту креативности» Е. 

Торренса. 

Действи самоопределения и смыслообразования. 

Беседа о школе (модифицированная методика Т.А.Нежновой, А.Л.Венгера). 

Цель: выявление сформированности внутренней позиции школьника и мотивации 

учения. 

Оцениваемые УУД: действия, направленные на определение своего отношения к 

поступлению в школу и школьной деятельности; действия, устанавливающие смысл 

учения. 

Форма: индивидуальная беседа с ребёнком. 

Метод оценивания: беседа. 

Вопросы беседы: 

1. Ты хочешь пойти в школу? Тебе нравится в школе? 

2.  Что тебе в школе больше всего нравится, что для тебя самое интересное? 

3. Представь себе, что мама тебе говорит: «Хочешь, я договорюсь, чтобы ты 

пошёл в  школу не сейчас, а попозже, через год?» что ты ответишь маме? 

4. Представь себе, что ты встретил малыша из детского сада, который о школе 

ещё ничего не знает. Он тебя спрашивает, кто такой «хороший ученик»? что 

ты ему ответишь? 

5. Представь себе, что тебе предложили учиться так, чтобы ты не каждый день 

учился в школе, а чтобы ты дома занимался с мамой  и только иногда ходил 

в школу. Ты  согласишься? 

6. Представь, что есть школа А и школа Б в школе А такое расписание уроков 

в 1 классе: каждый день чтение, математика, письмо и только иногда 

рисование, музыка, физкультура. В школе Б другое расписание: там каждый 

день физкультура, музыка,  рисование, труд и только иногда чтение, 

математика, русский язык. В какой школе ты хотел бы учиться? 

7. Представь себе, что к вам домой приехал знакомый родитель. Вы  с ним 

поздоровались, и он тебя спрашивает… отгадай, о чём он тебя спрашивает?  

8. Представь, что ты очень  хорошо работал на уроке и учительница тебе 

говорит: «Саша (имя мальчика), ты сегодня очень старался, и я хочу тебя 

наградить за хорошее учение. Выбери сам, что ты хочешь – шоколадку, 

игрушку, или теб отметку поставить в журнал?» 

Ключ. Все ответы кодируются буквой А или Б. 

А – балл в счёт сформированности внутренней позиции школьника; 

Б – балл в счёт несформированности внутренней позиции школьника и 

предпочтения дошкольного образа жизни. 

1. А) Да – А; не знаю. Нет – Б. 

2. А – называет школьные предметы, уроки; Б – перемены, игры, общение с 

друзьями, школьные принадлежности (ранец, форма и пр.) 

3. А – нет, не хочу; Б – хочу или согласен не ходить временно (месяц, 

полгода). 

4. А – указание на отметки, хорошее поведение, приложение. Старательность, 

заинтересованность в новых знаниях и умениях; Б – нет ответа или 

неадекватное объяснение. 
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5.  А – нет; Б – согласие, при этом может оговаривать посещение школы 

(иногда). 

6.  А – школа А; Б – школа Б. 

7. А – вопросы о школе (учишься ли в школе, когда пойдёшь в школу, какие 

отметки, хочешь ли пойти в школу и пр.); Б – вопросы, не связанные со 

школой. Если ребёнок не связывает вопросы взрослого со школой, 

например, говорит,  что взрослый спросит его имя, то можно задать вопрос: 

«А ещё о чём он тебя спросит?». 

8. А – выбор отметки; Б – выбор игрушки, шоколадки. 

Критерии сформированности внутренней позиции школьника: 

1) Положительное отношение к школе, чувство необходимости учения. то  

есть в ситуации необязательного посещения школы продолжает 

стремиться к занятиям специфически школьного содержания; 

2) Проявление особого интереса к новому, собственно школьному 

содержанию занятий, что проявляется в предпочтении уроков 

«школьного» типа урокам  «дошкольного» типа; 

3) Предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным 

занятиям дома, предпочтение социального способа оценки своих знаний 

(отметки) дошкольным способам поощрения (сладости, подарки). 

Уровни  сформированноти внутренней позиции школьника на 7 – ом 

году жизни: 

0-й – отрицательное отношение к школе и поступлению в школу. 

1-й – положительное отношение к школе при отсутствии ориентации на 

содержание школьно-учебной деятельности (сохранение дошкольной 

ориентации). Ребёнок хочет пойти в школу, но при сохранении 

дошкольного образа жизни. 

2-й – возникновение ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и образец «хорошего ученика», но при сохранении 

приоритета  социальных аспектов школьного образа жизни, по 

сравнению с учебными аспектами. 

3-й – сочетание ориентации на социальное и собственно учебные 

аспекты школьной жизни. 

0-й уровень – обязательно вопрос 1,3,5 – Б, в целом преобладание 

ответов типа Б. 

1-й уровень – обязательно 1,3,5 – А; 2, 6 – Б в целом равенство или 

преобладание ответов А. 

2-й уровень – 1, 3, 5, 8 – А; в ответах нет явного преобладания 

направленности на школьное содержание. Ответы А преобладают. 

3 –й – уровень – 1,2,3,5,6,7,8 – А. 

 

.Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1-го года обучения 

В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: основам 

смыслового чтения художественных и познавательных текстов; умению выделять 

существенную информацию из текстов разных видов; ориентироваться в учебной книге: 

читать язык условных обозначений; находить выделенный фрагмент текста, выделенные 

строчки и слова  на странице и развороте; находить нужную дидактическую 

иллюстрацию; получить первоначальные навыки инструментального освоения алфавита: 

представлять на уровне прикидки, какие знаки и группы знаков находятся в его начале, 

конце, середине; работать с двумя источниками информации (учебной книгой и "рабочей 

тетрадью"): сопоставлять условные обозначения учебника и рабочей тетради;  умеет 
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давать оценку одного вида деятельности на уроке с помощью учителя;  слушает и 

понимает речь других, выразительно читает и  пересказывает небольшие тексты; 

использует знаково-символические действия. 

В области личностных УУД  школьник научится: ценить и принимать следующие 

базовые ценности:  «добро», «терпение», «родина», «природа», «семья»;  уважать к своей 

семье, к своим родственникам, любовь к родителям; освоить  роли  ученика; 

формирование интереса (мотивации) к учению; оценивать  жизненные ситуаций  и 

поступки героев художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм. 

В области коммуникативных УУД школьник должен уметь: в рамках 

инициативного сотрудничества: работать с соседом по парте: договариваться о 

распределении  работы между собой и соседом,  выполнять свою часть работы, пробовать 

проверять часть работы, выполненную соседом; выполнять работу по цепочке; в рамках 

коммуникации  как взаимодействия: видеть разницу двух заявленных точек зрения, двух 

позиций и понимать необходимость присоединиться к одной из них; уметь с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии 

с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств 

коммуникации. понимает смысл простого текста; знать и может применять 

первоначальные способы поиска информации (спросить у взрослого, сверстника, 

посмотреть в словаре). 

В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных действий) 

школьник должен: понимать, что нужно и можно выполнять работу над ошибками; 

выполнять работу над ошибками с помощью взрослого; работать с памятками, правилами; 

организовывать свое рабочее место под руководством учителя; определять цель 

выполнения заданий на уроке, во внеурочной деятельности, в жизненных ситуациях под 

руководством учителя; определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя; овладевать способами 

самооценки выполнения действия, адекватно воспринимать предложения и оценку 

учителей, товарищей, родителей и других людей. 

 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4-го года обучения 

    Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их 

мотивы и 
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чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации 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. 

Раздел «Регулятивные универсальные учебные действия» 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• адекватно воспринимать оценку учителя; 

• различать способ и результат действия; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок; 

• выполнять учебные действия в материализованной, громко-речевой 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. 

Раздел «Познавательные универсальные учебные действия» 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач; 

• строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов; 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 
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• устанавливать причинно-следственные связи; 

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

свойствах и связях; 

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

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть общим приемом решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить речевое высказывание 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 общим приемом решения задач. 

Раздел «Коммуникативные универсальные учебные действия» 

Выпускник научится: 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнера; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции 

других людей; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников; 
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• с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

Обеспечение преемственности программы формирования УУД при переходе от 

дошкольного к начальному и основному общему образованию. 

                Преемственность связей формирования УУД при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию. 

             «Образовательная программа подготовительной группы» включает программы 

социально–личностного, познавательно–речевого и художественно–эстетического 

воспитания, нацеленные на выравнивание стартовых возможностей детей старшего 

дошкольного возраста в процессе подготовки к обучению в школе.  

 «Образовательная программа подготовительной группы»:  

● ориентирована на светский характер образования, на общечеловеческую (мировую) 

культуру и соответствует российским культурным традициям; 

● построена на принципе личностно–ориентированного взаимодействия взрослых с 

детьми с учетом относительных показателей детской успешности; 

● обеспечивает целостность педагогического процесса посредством взаимосвязи и 

взаимозависимости целей и задач образования, воспитания и развития; 

● учитывает вариативность организационных форм дошкольного образования; 

● предусматривает оптимальную нагрузку на ребенка, предупреждающую перегрузку. 

Анализируя обозначенные выше позиции, можно говорить о преемственности целей и 

задач дошкольного и начального школьного образования.  

Преемственность образовательных программ «Образовательная программа 

подготовительной группы» и УМК «Развивающая система Л.В. Занкова» обеспечивается: 

– отбором содержания образования, адекватного возрастным особенностям детей; 

– использованием различных видов деятельности ребенка (для детей старшего 

дошкольного возраста – это игры, рисование, конструирование, экспериментирование, 

спортивные мероприятия и т. д.); в начальной школе эти виды деятельности органично 

дополняют учебную деятельность; 

– связанностью, взаимопроникновением и взаимодействием направлений развития детей 

(дошкольное и начальное школьное звено): физического, социально–личностного, 

познавательно–речевого и художественно–эстетического. 

Необходимо отметить преемственность форм организации образовательного процесса, 

которые на ступени дошкольного и начального школьного образования характеризуются 
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наличием партнерской позиции взрослого и вариативностью коллективной, 

индивидуальной, групповой и парной работы. 

Преемственность планируемых результатов формирования УУД при переходе от 

дошкольного к начальному школьному образованию представлена в таблице, которую 

также можно использовать в ходе проектирования данного раздела программы 

формирования УУД на школьном уровне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преемственность планируемых результатов формирования УУД 

(дошкольное и  начальное общее образование) 

Образовательная 

программа 

подготовительной 

группы  

Планируемые результаты 

дошкольного образования 

Планируемые результаты 

реализации образовательной 

программы начальной 

школы 
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Программа 

развития 

элементарных 

математических 

представлений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование познавательных УУД:                                                                       

-классификация (объединение по 

группам);                                                            

-анализ (выделение признака из 

целого объекта);                                           

-сравнение (выделение признака из 

ряда предметов);  -обобщение 

(выделение общего признака из ряда 

объектов);                                               

-синтез (объединение в группы по 

одному или нескольким признакам);                                                      

-сериация (установление 

последовательных взаимосвязей).   

 

 

 

Формирование:                                                    

-представлений о числах и цифрах, 

арифметических действиях, операции 

измерения; представления о форме; о 

временных отношениях (день, неделя, 

месяц), время по часам. 

 

 

 

 

Познавательные УУД:                    

-распознавание объектов с 

выделением существенных 

признаков; -анализ, синтез, 

сравнение, сериация;                                         

-классификация по 

заданным критериям;                

-установление аналогий;           

-установление причинно-

следственных связей;                 

-рассуждение;                                

-обобщение.                     

Личностные результаты 

(самоопределение):  

готовность и способность 

обучающихся к 

саморазвитию. 

 

Познавательные УУД 

(общеучебные):                            

-самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель;                

-использовать общие 

приёмы решения задач. 

Личностные результаты 

(смыслообразование):              

-мотивация учебной 

деятельности. 
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Программа по 

окружающему 

миру 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование УУД, направленных 

на:                                                                               

-выполнение инструкций, готовность 

отвечать на вопросы, обсуждать со 

взрослым возникшую проблему, 

поддерживать разговор;                                                     

-готовность выбирать для себя род 

занятий из предложенных на выбор. 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование УУД, направленных 

на участие в совместной 

деятельности. 

 

 

 

Осуществление действий по образцу, 

понимание указанной ошибки и 

исправление по указанию взрослого. 

 

 

 

 

 

Контроль своей деятельности по 

результату 

Регулятивные УУД 

(планирование):                          

-применять установленные 

правила в планировании 

способа решения;                                            

-выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Личностные результаты 

(самоопределение): 

готовность и способность 

обучающихся к 

саморазвитию. 

 

Коммуникативные УУД: 

координировать и 

принимать различные 

позиции во взаимодействии. 

 

Регулятивные УУД 

(коррекция):                                 

-вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения;               

-адекватно воспринимать 

предложения по 

исправлению допущенных 

ошибок. 

Регулятивные УУД 

(контроль):                                 

           -использовать 

установленные правила в 

контроле способа решения. 
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Программа по 

началам обучения 

грамоте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формируемые  УУД:                                    

-удерживать внимание, слушая 

короткий текст, который читает 

взрослый;                                                           

-выполнять инструкцию взрослого; -

обсуждать со взрослым возникшую 

проблему, поддерживать разговор;                                   

-по требованию взрослого исправлять 

свою ошибку, если не получилось 

сразу выполнить задание правильно 

Коммуникативные УУД 

(взаимодействие): -

формулировать собственное 

мнение и позицию;                                          

-задавать вопросы, строить 

понятные высказывания;                                                         

-вести устный и письменный 

диалог в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка;                              

-слушать собеседника.  

Познавательные УУД 

(общеучебные):                               

-использовать общие 

приёмы решения задач;            

-ставить и формулировать 

проблемы;                                   

 -осознанно и правильно 

строить сообщения в устной 

и письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского 

характера;                                      

-осуществлять смысловое 

чтение.                       

Личностные результаты 

(смыслообразование): 

мотивация учебной 

деятельности. 

Программа по 

развитию речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формируемые УУД:                                       

-умение строить развёрнутый ответ 

на вопрос;                                            -

умение пояснять, аргументировать 

свой ответ;                   -умение 

приходить к обобщению с опорой на 

иллюстрации к тексту;           -умение 

работать в паре;                          -

умение коротко пересказывать 

главные события небольшого текста с 

опорой на систему пошаговых 

вопросов. 

Познавательные УУД 

(информационные):                   

-поиск и выделение 

необходимой информации 

из различных источников в 

разных формах (текст, 

рисунок, таблица, 

диаграмма, схема);                     

-обработка информации;          

-анализ информации; -

передача информации 

(устным, письменным, 

цифровым способами). 
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Программа по 

художественно-

эстетическому 

развитию 

дошкольников 

 

 

 

 

Формируемые УУД:                                        

-удерживать внимание;                                

-пользоваться книгой;                                

-выполнять инструкцию взрослого; -

обсуждать со взрослым возникшую 

проблему;                                -

находить и формулировать 

простейшие причинно-следственные 

связи и закономерности. 

Личностные результаты 

(самоопределение):                    

-готовность и способность 

обучающихся к 

саморазвитию.  Личностные 

результаты 

(смыслообразование):              

-мотивация учебной 

деятельности.  

Регулятивные 

(целеполагание):                            

-формулировать и 

удерживать учебную задачу.  

Коммуникативные УУД 

(взаимодействие, 

управление 

коммуникацией). 

 

Система оценки сформированности УУД 

Система оценки сформированности УУД  включает следующие  компоненты: 

целеполагание, учебные действия, контроль и оценку. При оценке сформированности 

учебной деятельности учитывается возрастная специфика, заключающаяся в постепенном 

переходе от совместной к совместно-разделенной (в младшем школьном и младшем 

подростковом возрасте) к самостоятельной деятельности с элементами самообразования и 

самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Целеполагание – возникновение, выделение, определение и осознавание целей. 

Существует  два типа целеполагания. Первый тип целеполагания – постановка частных 

задач на усвоение «готовых знаний» и действий. В этом случае задачами выступают 

задачи  понять, запомнить, воспроизвести. Второй тип целеполагания – принятие и затем 

самостоятельная постановка новых учебных задач (анализ условий, выбор 

соответствующего способа действий, контроль и оценка его выполнения).Второй  тип  

целеполагания является  основным. 

Учебные действия – конкретные способы преобразования учебного материала в процессе 

выполнения учебных заданий, связанные с содержанием решаемых учебных задач. 

Оцениваются такие характеристики учебных действий как степень самостоятельности 

ученика в их применении, мера усвоения, обобщенность, разумность, осознанность, 

критичность, временные показатели выполнения. 

Функция действия контроля в учебной деятельности – обеспечение эффективности 

учебных действий путем обнаружения отклонений от эталонного образца и внесение 

соответствующих корректив в действие. Диагностируются такие характеристики 

контроля, как мера самостоятельности выполнения учеником, автоматизированность, 

направленность на результат или способ действия, критерии контроля, время 

осуществления контроля – констатирующий, сопровождающий действие, опережающий. 

Действие оценки направлено на определение правильности системы учебных действий. 

Итоговая оценка санкционирует факт завершения действий (положительная) или 

побуждает к их продолжению (отрицательная). Предвосхищающая оценка задачи 
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позволяет ученику адекватно оценить свои возможности в отношении решения 

поставленной задачи. 

          Цели оценочной деятельности: обеспечить на этапе контроля реализацию 

принципов развивающей личностно ориентированной образовательной системы «Школа 

2100». Определять, как ученик овладевает умениями по использованию знаний. Развивать 

у ученика умения самостоятельно оценивать результат своих действий. Мотивировать 

ученика на успех, создать комфортную обстановку, сберечь психологическое здоровье 

детей. 

          Содержание оценки.                           Общеучебные умения 

1 класс.  Определять цель работы на уроке с помощью учителя. Проговаривать порядок 

действий на уроке. Высказывать своё предположение. Давать оценку работе класса на 

уроке. Отличать правильно выполненное задание от выполненного неверно. 

2 класс.  Определять цель работы на уроке с помощью учителя и самостоятельно находить 

и формулировать проблему урока вместе с учителем. Планировать работу на уроке. 

Высказывать свою версию, предлагая способ её проверки. Работать по плану, 

использовать учебник, простейшие приборы и инструменты. В диалоге с учителем 

определять, насколько успешно выполнено задание. 

 3 – 4 классы.  Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения. Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему вместе с 

учителем. Составлять план решения проблемы вместе с учителем. Работать по плану, 

сверять свои действия с целью и, если нужно, исправлять ошибки с помощью учителя. В 

диалоге с учителем оценивать выполнение своей работы. 

Процедура оценки.                         Минимальный набор требований 

1-е правило. Что контролировать и оценивать?  Оценивается любое, особенно успешное, 

действие, а фиксируется отметкой только решение полноценной задачи. 

2-е правило.  Кто оценивает?  Учитель и ученик по возможности определяет оценку в 

диалоге. Ученик имеет право аргументировано оспорить выставленную оценку. 

3-е правило.  Как оценивать?  За каждую учебную задачу или группу заданий – задач, 

показывающих овладение отдельным умением, - ставится своя отдельная отметка. 

4-е правило.  Где фиксировать результаты?  Отметки (и их часть) выставляются в таблицу 

требований (рабочий журнал учителя, дневник школьника). Полный набор требований.  

5-е правило.  Когда ставить отметку?  За каждую задачу проверочной (контрольной) 

работы по итогам темы отметки ставятся всем ученикам. За задачи, решённые при 

изучении новой темы, отметка ставится только по желанию ученика. Ученик не может 

отказаться от выставления этой отметки, но имеет право пересдать контрольную. 

6-е правило.  По какой шкале оценивать?  Оценка ученика определяется по универсальной 

шкале трёх уровней успешности. Необходимый уровень – решение типовой задачи, 

подобной тем, что решали уже много раз, где потребовалось применить сформированные 

умения и усвоенные знания.  Программный уровень – решение нестандартной задачи, где 

потребовалось применить либо знания по новой, изучаемой в данный момент теме, либо 

старые знания и умения, но в новой, непривычной ситуации.  Необязательный 

максимальный уровень – решение «сверхзадачи» по неизученному материалу, когда 
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потребовались либо самостоятельно добытые знания, либо новые, самостоятельно 

усвоенные умения. 

7-е правило.  Итоговые оценки и отметки (за четверть, полугодие) рекомендуется 

определять не просто за отрезок учебного года (число уроков четверти), а за учебный 

модуль (блок темы), который изучали в этот отрезок учебного времени.. итоговая оценка 

выражается в характеристике продемонстрированного учеником на данном отрезке 

времени уровне возможностей.  Итоговая отметка – это показатель уровня 

образовательных достижений. Она высчитывается как среднеарифметическое текущих 

отметок, выставленных с согласия ученика, и обязательных отметок за проверочные и 

контрольные работы с учётом их возможностей пересдачи. 

      Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 

согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, 

осуществляемую внешними по отношению к школе службами) и внутреннюю оценку (или 

оценку, осуществляемую самой школой — обучающимися, педагогами, администрацией. 

          Для  оценки сформированности учебной деятельности используем диагностическую 

систему А.К.Марковой, включающую 4 основных сферы оценки: 

1. Состояние учебной задачи и ориентировочной основы: 

- понимание учащимся задачи, поставленной учителем, смысла деятельности и активное 

принятие учебной задачи; 

-   самостоятельная постановка школьником учебных задач; 

-   самостоятельный выбор ориентиров действия и построение ориентировочной основы в 

новом учебном материале. 

2. Состояние учебных действий: 

- какие учебные действия выполняет школьник (измерение, моделирование, сравнение и 

т.д.); 

- в какой форме он их выполняет материальной/материализованной; громко-речевой, 

умственной); развернуто (в полном составе операций) или свернуто; самостоятельно или 

после побуждений со стороны взрослых; 

- различает ли ученик способ и результат действий; 

- владеет ли школьник несколькими приемами достижения одного результата. 

3. Состояние самоконтроля и самооценки: 

-  умеет ли учащийся проверять себя после окончания работы (итоговый самоконтроль); 

- может ли проверять себя в середине и в процессе работы (пошаговый самоконтроль); 

- способен ли он планировать работу до ее начала (планирующий самоконтроль); 

-  адекватна ли самооценка учащегося; 

- доступна ли учащемуся дифференцированная самооценка отдельных частей своей 

работы, или он может оценить свою работу лишь в общем виде. 

4. Каков результат учебной деятельности: 

- объективный (правильность решения, число действий до результата, временные 

характеристики действия; возможность решения задач разной трудности); 

-  субъективный (значимость, смысл учебной деятельности для самого ученика, 

субъективная удовлетворенность, психологическая цена – расход времени и сил, вклад 

личных усилий). 

Данная диагностическая система объединяет характеристики собственно учебной 

деятельности, личностных и регулятивных универсальных действий и свойств действия,  

позволяет рассматривать ее как основу разработки критериев  и методов оценки 

сформированности универсальных учебных действий. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов используются разнообразные 

методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и 
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устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и 

самооценка, наблюдения и др.). 

         Описание объекта оценки: оценивается любое, особенно успешное, действие, а 

фиксируется отметкой только решение полноценной задачи. Оценка ученика 

определяется по универсальной шкале трёх уровней успешности. 

Объектом оценки личностных результатов являются: самоопределение, 

смыслообразование, нравственно–этическая ориентация. При этом личностные 

результаты выпускников на ступени начального общего образования не подлежат 

итоговой оценке. Среди них: ценностные ориентации выпускника, которые отражают его 

индивидуально–личностные позиции (религиозные, эстетические взгляды, политические 

предпочтения); характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность,  

гуманизм); индивидуальные психологические характеристики личности. 

Объект оценки метапредметных результатов – это сформированность регулятивных, 

коммуникативных, познавательных универсальных действий. 

 Регулятивные универсальные учебные действия: целеполагание, планирование, 

осуществление учебных действий, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 

саморегуляция. 

 Познавательные универсальные учебные действия: общеучебные, знаково–

символические, информационные, логические. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия: инициативное 

сотрудничество, планирование учебного сотрудничества, взаимодействие, управление  

коммуникацией. 

      Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. Уровень 

сформированностиметапредметных результатов может быть качественно оценен и 

измерен в результате следующих действий: 

– выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

– выполнения учебных и учебно–практических задач средствами учебных предметов; 

– выполнения комплексные задания на межпредметной основе. 

 Все три варианта оценки (изменения) широко представлены в УМК«Школа 2100» в 

каждом учебном предмете. 

Оценка предметных результатов предусматривает выявление уровня достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам с учетом: 

– предметных знаний – опорные знания учебных предметов: ключевые теории, идеи, 

понятия, факты, методы; знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную 

систему знаний; 

– действий с предметным содержанием:предметные действия на основе познавательных 

УУД; конкретные предметные действия (способы двигательной деятельности, обработки 

материалов, приемы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской 

деятельности и др.). 
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Объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся решать 

учебно–познавательные и учебно–практические задачи с использованием средств, 

релевантныхсодержанию учебных предметов, в том числе на метапредметной основе. 

Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Результаты накопительной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются в форме портфолио достижений и учитываются при 

определении итоговой оценки. Портфолио  включает  коллекцию работ и результатов 

учащегося, которые демонстрируют его усилия, прогресс идостижения в различных 

областях. При этом материалы портфолио должны допускать проведение независимой 

внешнейоценки, например, при проведении аттестации педагогов 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно–

познавательные и учебно–практические задачи на основе: 

– системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 

– обобщенных способов деятельности, умений в учебно–познавательной и практической 

деятельности; 

– коммуникативных и информационных умений; 

– системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие:  

● результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

● результаты итоговых работ,характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении опорной системы знаний, 

необходимых для обучения на следующей ступени общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, относятся: ценностные ориентации обучающегося, индивидуальные 

личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 

       Состав инструментария оценивания 

Основными составляющими являются: развитие у учащихся умений самоконтроля и 

самооценки, фиксация результатов контроля в предметных таблицах требований, 

дифференциация оценки по специальной шкале уровней успешности. Используется 

следующий технологический пакет: рабочий журнал учителя, дневник школьника (куда 

включены таблицы требований по основным предметам и материалы по развитию у 

учащихся организационных умений, умений самоконтроля и самооценки), сборники 

проверочных и контрольных работ. 
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      Формы представления результатов 

      Отметка выставляется в таблицу требований (в журнале учителя и в дневнике 

школьника) в графу того умения, которое было основным в ходе решения конкретной 

задачи.  

    Использование таблицы требований: в этой таблице (в своих рабочих материалах) 

учитель выставляет все необходимые отметки (за текущие ответы, проверочные работы).                                                                                                                                                                                                  

В традиционный журнал учитель переносит отметки, необходимые для правильного 

оформления журнала. 

      Итоговая оценка выпускника начальной школы 

      Внешняя оценка: аттестация выпускников начальной школы, результаты участия в 

олимпиадах и конкурсах, экспертиза, мониторинговые исследования качества 

образования. 

      Внутренняя оценка:  текущие отметки, самооценка учащихся, портфель достижений, 

промежуточные оценки учащихся, итоговые оценки. 

Критерии оценки 

Качественная оценка Отметка – баллы 

успешности 

(б. у.) 

5-бальная отметка 

 

Не достигнут даже 

необходимый уровень 

Пустой кружок – 

обязательное задание, 

которое так и не удалось 

сделать 

 

 

2 (неудовлетворительно). 

Возможность исправить! 

 

 

 

Необходимый уровень 

 

1 б. у. – частичное освоение 

 

 

 

3 (удовлетворительно). 

Возможность исправить! 

 

2 б. у. – полное освоение 

 

 

 

(хорошо). Право изменить! 

 

 

 

Программный уровень 

 

3 б. у. – частичное освоение 

 

 

4 + (близко к отлично). 

Право изменить! 

 

 

4 б. у. – полное освоение 

 

 

5 (отлично) 

 

 

 

Максимальный уровень 

 

5 б. у. – приближение к 

максимальному уровню 

 

 

5 + или 5 и 5 (превосходно) 

 

6 б. у. – выход на 

максимальный уровень 

 

 

5 + или 5 и 5 (превосходно) 
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ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ. 

 
Содержание : 

 

1. Общие положения 

2. Комплект рабочих программ по учебным предметам. 

3. Комплект программ курсов внеурочной деятельности 

1.Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 

его взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и 

увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное образование 

призвано решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной 

деятельности ребёнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не только 

ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной 

учебной деятельности. Необходимо также распространить общеучебные умения и навыки 

на формирование ИКТ - компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т.е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, даёт возможность объединить усилия всех учебных предметов для 

решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 

образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в 

отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило 

необходимость выделить в примерных программах не только содержание знаний, но и 

содержание видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие 

творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения 

самообразования. Именно этот аспект примерных программ даёт основание для 

утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности процесса 

образования младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной 

школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные 

формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику 

должны быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и 
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оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с 

поставленной целью, определять своё знание и незнание и др. Способность к рефлексии 

— важнейшее качество, определяющее социальную роль ребёнка как ученика, школьника, 

направленность на саморазвитие. 

Начальная ступень образования вносит вклад в социально - личностное развитие 

ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система 

представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, 

нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь 

достаточно оптимистической и высокой, она становится всё более объективной и 

самокритичной. 

Разработка программ по учебным предметам начальной школы основана на 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (личностным, метапредметным, предметным). 

Рабочая программа включает следующие разделы:  

       - титульный лист 

— пояснительную записку, 

— общая характеристика предмета,  

— описание места учебного предмета в учебном плане; 

— личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета; 

- содержание учебного предмета; 

-тематическое планирование; 

- описание материально-технического обеспечения. 

2. Комплект рабочих программ. 

 
    3.Комплект программ курсов внеурочной деятельности 
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ПРОГРАММА ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

И ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

  Общие положения 

Нормативно правовой и документальной основой программы духовно- 

нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования являются Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования; Концепция духовно- нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. 

В соответствии с требованиями Стандарта, программа духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, во-первых, направлена на обеспечение духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и социальных 

партнеров; во-вторых, обеспечивает создание системы воспитательных мероприятий, 

формирование целостной образовательной среды, формирование у обучающихся 

активной деятельностной позиции. 

  Цель и задачи духовно-нравственного воспитания 

Основная педагогическая цель – воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России. 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования.  

В области 

формирования 

личностной 

культуры 

- формирование способности к духовному развитию; 

- формирование основ нравственного самосознания личности 

(совести); 

- формирование основ морали; 

- принятие обучающимися базовых национальных ценностей; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию; 

- формирование способности к самостоятельным поступкам; 

- развитие трудолюбия 

В области 

формирования 

социальной и кросс-

культуры 

- формирование основ российской гражданской идентичности; 

- воспитание ценностного отношения к своей культуре; 
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- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков организации сотрудничества с окружающими; 

- формирование уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям; 

- формирование толерантности и основ культуры межэтнического 

общения; 

В области 

формирования 

семейной культуры 

- формирование отношения к семье, как основе российского 

общества; 

- формирование у обучающихся уважительного отношения к 

членам своей семьи; 

- формирование представления о семейных ценностях 

 

  Основные направления и ценностные установки духовно- нравственного развития 

и воспитания обучающихся 

Традиционными источниками нравственности являются: 

-                   патриотизм – любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение 

Отечеству; 

-                   социальная солидарность; 

-                   гражданственность – долг перед Отечеством; 

-                   семья – любовь и верность, забота и помощь; 

-                   личность – саморазвитие и совершенствование; 

-                   труд и творчество; 

-                   наука – ценность знаний, стремление к познанию и истине; 

-                   традиционные религии – представление о вере и духовности; 

-                   искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека; 

-                   природа – эволюция, родная земля; 

-                   человечество – мир во всём мире, многообразие и уважение культур и 

народов, прогресс человечества, международное сотрудничество. 

Основные направления и ценностные основы духовно- нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

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; 

-                   воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

-                   воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

-                   формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

-                   воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде                 

(экологическое воспитание);  

-                   воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

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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  Содержание духовно – нравственного развития и  воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования  

Обучающиеся на этой ступени образования требуют особого педагогического 

внимания. С поступлением в школу у ребёнка осуществляется переход к учебной 

деятельности, освоение новой социальной позиции, новой роли ученика, расширяется 

сфера его взаимодействия с окружающим миром, начинается формирование у ребёнка 

положительного отношения к образованию, школе, педагогам и сверстникам, 

вырабатываются основы его социального, гражданского поведения, характер трудовой, 

общественно- полезной, творческой деятельности. При этом существенное влияние на 

формирование указанных новообразований познавательной сферы, качеств  и свойств 

личности обучающегося оказывают принципиально новые условия жизнедеятельности 

современного ребёнка, которые требуют учёта при формировании подходов к 

организации его духовно нравственного развития и воспитания. 

Чтобы воспитывать в современных условиях школа должна перейти к системному 

духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся, направленному на 

формирование морально-нравственного, личностно развивающего, социально открытого 

уклада школьной жизни. 

В реализации данной задачи  категория «уклад школьной жизни» является базовой 

для организации пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его 

эффективной социализации и своевременного взросления. Уклад школьной жизни 

педагогически интегрирует основные виды и формы деятельности ребёнка: урочную, 

внеурочную, внешкольную, семейную, общественно полезную, трудовую, эстетическую, 

социально коммуникативную и др. на основе базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, национальных духовных традиций народов России. 

Школе как социальному субъекту – носителю педагогической культуры, 

несомненно, принадлежит ведущая роль в осуществлении духовно – нравственного 

развития и воспитания ребёнка. Уклад школьной жизни как уклад жизни обучающегося 

организуется педагогическим коллективом школы при активном и согласованном участии 

иных субъектов развития и воспитания (семьи, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных 

организаций). 

В основе программы духовно – нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада 

школьной жизни лежат следующие принципы: 
— Принцип  уважения  личности. Раскрытие индивидуальности способствует  

постижению начала личности, выявлению и развитию ее возножностей и способ-
ностей. 

—Принцип коллективной деятельности. Личность должна уметь согласовывать свои 
действия с другими членами коллектива. Правильно организованная коллективная 
деятельность способствует наиболее яркому 
проявлению индивидуальности каждого учащегося. 

 
—Принцип разумной требовательности. Разрешается все, что не противоречит   

принципам    нравственности,   закону,   правилам школьного  распорядка,   не   вредит 
здоровью, не унижает достоинства других. 

— Принцип  возрастного подхода. Дети позитивно отзываются только на те формы и 
методы воспитательного воздействия, которые адекватны их возрастному периоду. 

— Принцип  диалога.   Следование этому принципу позволяет достичь 
доверительных   отношений   между преподавателем и учащимися. Педагогу 
необходимо не только учить, но и самому учиться у ребенка,  исходить из детской 
сущности в построении учебно-воспитательного процесса. 
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— Принцип педагогической поддержки. Ребенок не должен чувствовать 
себя нелюбимым, отверженным, даже если ему что-либо не удается. Он должен видеть в 
педагоге человека, который защитит его от неудачи, поможет 
в разрешении возникающих проблем. 

— Принцип стимулирования самовоспитания.   Каждый  обучающийся 
должен   научиться   познавать  себя, критически рассматривать свои поступки, свои 
мысли и чувства, воспитывать в себе чувство ответственности. Задача педагогов — 
создать такие условия, в которых ребенок приобретет опыт планирования и рефлексии 
своей деятельности. 

—Принцип связи с реальной жизнью. Дела, организуемые и проводимые в 
школе, должны соотноситься с реальными делами школы, села, района,города, края, 
страны. Дети должны чувствовать себя гражданами России,ответственными за 
сохранение и преумножение ее культурно-исторических ценностей, действовать на 
благо ее народа. 

 
—Принцип согласования. Все действия педагогов должны быть согласованы между 

собой, подчинены одной общей цели. Кроме того, каждый педагог должен помнить, что 
его педагогический долг состоит в том, чтобы 
создать условия для согласованного взаимодействия детей друг с другом, вовлечения 
родителей в общий педагогический процесс. 

 
— Принцип обратной связи. В соответствии с этим принципом педагоги 

школы должны стремиться к получению объективных данных о результатах 
воспитательного воздействия на учеников. Результаты обратной связи 
необходимо учитывать при выстраивании дальнейшей стратегии воспитательной 
деятельности. 

 Виды деятельности МКОУ СОШ сельского поселения               «Село Джонка» 

по духовно- нравственному воспитанию и развитию младших школьников 

Урочная деятельность Внеурочная деятельность Внеклассная и 

внешкольная 

деятельность 

 - уроки эстетического цикла: музыка,  

ИЗО,  

технология; 

- уроки литературного чтения; 

 - уроки окружающего мира; 

  

  

  

  

 

Проекты 

 («Моя родословная», 

«Моя малая родина», 

«Семейная реликвия», 

«Города Дальнего 

Востока» ,  «Анюйский  

парк», «Любимые книги 

нашей семьи» и др. 

 Классные часы, беседы, 

праздники – утренники. 

  

Спортивно – 

развлекательные 

мероприятия. 

  

  Индивидуальные беседы 

с учащимися. 

Объединения по 

интересам  

- кружки разной 

направленности: 

художественно-

эстетические, 

спортивные, 

патриотические; 

подвижные игры) 

 Общешкольные 

мероприятия: 

- конкурсы рисунков, 

-праздники  

- новогодний праздник, 

- смотр строя и песни, 

- мероприятия, 

посвящённые Дню 

Победы. 

Веселые старты 

 Внешкольные виды 

деятельности. 
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- тематические 

экскурсии по родному 

краю, селу 

- посещение театров и 

музеев города 

Хабаровска, села 

Троицкое 

-районные и краевые 

конкурсы 

  

  

       Коллективные творческие дела могут иметь начало в рамках предметного содержания 

и продолжаться во внеурочной деятельности 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по  духовно – 

нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

     

         Важным условием эффективной реализации задач духовно – нравственного развития 

и воспитания является эффективность педагогического взаимодействия различных 

социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива школы. Школа 

может взаимодействовать, в том числе на системной основе, с традиционными 

религиозными организациями, общественными организациями и объединениями 

гражданско-патриотической, культурной, экологической  и иной направленности, детско-

юношескими и молодёжными движениями, организациями, объединениями, 

разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности и готовыми 

содействовать достижению национального педагогического идеала. При этом могут быть 

использованы различные формы взаимодействия: 

-                   реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 

обучающимися в рамках отдельных программ, одобренных педагогическим советом 

школы  и родительским комитетом школы; 

-                   проведение отдельных и совместных мероприятий. 

     Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся.  

Педагогическая культура родителей обучающихся – один из самых действенных 

факторов их духовно – нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной 

жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих нравственный 

уклад жизни обучающегося. 

Система работы МКОУ СОШ сельского поселения «Село Джонка» по повышению 

педагогической культуры родителей основана на следующих принципах: 

-                   совестная педагогическая деятельность семьи и школы; 

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей; 

-                   педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

-                   поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей; 

-                   содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

-                   опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями должны быть востребованными в реальных 

педагогических ситуациях и открывать им возможности активного, квалифицированного, 

ответственного, свободного участия в воспитательных программах и мероприятиях. 
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В системе повышения педагогической культуры родителей МКОУ СОШ сельского 

поселения «Село Джонка» использует различные формы работы, как индивидуальные, так 

и коллективные: родительские собрания на духовно – нравственные темы, собрание – 

диспут, родительский лекторий, педагогические студии, встреча за круглым столом, вечер 

вопросов и ответов, педагогический практикум, анкетирование и тестирование родителей 

с целью выявления ошибок и коррекции процесса духовно – нравственного воспитания в 

семье, ведение социального паспорта класса, проведение совместных праздников и 

мероприятий (выставки, конкурсы, встречи и др.), организация совместного досуга 

родителей и детей.    

               

  Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования      

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования обеспечивается достижение 

обучающимися: 

                   воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, 

которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности; 

-                   эффекта – последствия результата, того, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, 

идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, 

формирование его социальной компетентности и т.д. – становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других объектов духовно-нравственного развития 

и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а 

также собственными усилиями обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по 

трём уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.) первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

 Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживаний и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т.е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в 

которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение обучающимися опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 

человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, 

социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся с представителями 

различных социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой 

общественной среде. 

     С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 
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-       на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о 

ценностях; 

-       на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся – 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 

обществу и т.д. 

Обучающимися могут быть достигнуты следующие воспитательные 

результаты: 

I. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

-                   ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

-                   элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуры российского общества, наиболее 

значимых страницах  истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии 

своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

-                   первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

-                   опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

-                   опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

-                   начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

II. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

-                   начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, носителями разных убеждений, представителями различных социальных 

групп; 

-                   нравственно – этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими  детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми  нравственными 

нормами; 

-                   уважительное отношение к традиционным религиям; 

-                   неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

-                   способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

-                   уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

-                   знание традиций своей семьи и школы,  бережное отношение к ним. 

   III. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

                   ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

                   ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

                   элементарные представления о различных профессиях; 
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                   первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

                   осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создание 

нового; 

                   первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

                   потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

                   мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

IV. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: 

                   ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

                   элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического и социально – психологического здоровья человека, о 

важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

                   первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

                   первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образование, труда и творчества; 

                   знания о возможном негативном влиянии вредных привычек, компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 

V. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

                   ценностное отношение к природе; 

                   первоначальный опыт эстетического, эмоционально – нравственного 

отношения к природе; 

                   элементарные знания о традициях нравственно – этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

                   первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

                   личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

VI. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

                   первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

                   первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

                   элементарные представления об эстетических  и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

                   первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

                   первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и в социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе; 

                   первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 

                   мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и 

семьи.  

Для достижения заявленной цели необходимо решить следующие задачи 

воспитательной деятельности: 

1. Создать оптимальные условия для формирования целостного образовательного 



115 
 

пространства, включающего урочную, внеурочную и внешкольную деятельность на 

основе  

требований ФГОС, учитывающего условия социализации детей в поликультурном 

обществе. 

2. Создать благоприятные условия для непрерывного процесса повышения 

квалификации, профессионального роста и духовно-нравственного развития педагогов. 

3. Формировать у учащихся активную жизненную позицию, основанную на 

ответственности за себя, за семью и родину. 

4. Содействовать приобщению семей учащихся к ценностям общечеловеческой  

культуры, привлечению родителей к участию в образовательном и воспитательном 

процессе. 

5. Оказывать всестороннее содействие духу сотрудничества и единомыслия в 

пространстве «Школа — Семья —Общество».  
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Программа формирования экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни 
 

     Программа формирования экологической 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 одного 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: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

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

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление 

Главного санитарного  врача Российской федерации № 189 от 29.12.2010г) 

 Концепция УМК «Система Л.В. Занков». 

  

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 

начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 наличие социально неблагополучных семей; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением 

детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком 

состояния болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью 

прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

Цель и задачи программы 

Главной целью данной программы является развитие экологической культуры,  здорового 

и безопасного образа жизни; обеспечение   системный подход к созданию 

здоровьесберегающей среды, способствующей формированию личностных ориентиров и 

норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья младших школьников, способствующей познавательному и эмоциональному 

развитию детей, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

В задачи данной программы входит:  

 разработать содержание, способствующего развитию когнитивного, ценностно-

эмоционального и операционно - деятельностного компонентов экологической 
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культуры младших школьников, на примере объектов, существующих в 

естественных условиях; 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития. 

 

Планируемый результат реализации Программы – свободная творческая личность, 

осознающая ответственность по отношению к среде своего обитания - к нашему общему 

дому, обладающая знаниями экологических законов и экологической культурой, 

соблюдающая нравственные и правовые принципы природопользования, ведущая 

активную природоохранительную деятельность, противодействующая нарушителям 

связей в биосфере - социально ориентированная личность с развитым экологическим 

сознанием. 

 

 Формирование экологической культуры школьников 

 

  Формирование экологической культуры можно с полной уверенностью отнести к 

проблемам не только образовательной, но и социокультурной сферы, так как оно отражает 

стремление к пересмотру экологической парадигмы взаимодействия Человека и Природы.  

    В формировании экологической культуры особая роль отводится образованию, суть 

которого заключается не только в накоплении информации и обогащении знаний, но и в 

самом процессе формирования мировоззрения, убеждений и взглядов, своего рода 

модернизации, качественном преобразовании поведения человека. Вместе с тем 

образование, понимаемое как созидание человека как Человека, предполагает: 

во-первых, усвоение систематизированных знаний, выработку необходимых умений и 

навыков;  

во-вторых, неотделимость процесса усвоения их от формирования духовного облика 

человека, его мировоззренческих и нравственных установок, ценностных ориентаций, т.е. 
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идет рядом и совпадает с процессом воспитания. 

    Экологическое образование также заключает в себя познавательную и воспитывающую 

составляющие, так как речь должна идти о воспитании экологически ответственной и 

творческой личности, ее активной гражданской позиции. Следовательно, экологическое 

образование, рассматривается как процесс не только усвоения экологических знаний, 

но и формирования мировоззрения и нравственной позиции личности. 
Успешность данного образовательного процесса зависит от совокупности определенных 

педагогических условий: 

- учет возрастных особенностей учащихся; 

- учет склонностей, интересов и потребностей школьников; 

- единство познавательной и практико-преобразовательной деятельности; 

- непрерывность экологического образования; 

- разнообразие форм, методов и видов экологической деятельности. 

- организация целенаправленного общения, взаимодействия с природой как особое 

условие, обеспечивающие формирование экологической культуры человека. 

 

Экологическое образование и воспитание позволяют прививать детям 

общечеловеческие ценности гуманистического характера: 
- понимание жизни как высшей ценности; 

- человек как ценность всего смысла познания. 

- универсальные ценности природы, 

- ответственность человека за судьбу биосферы, природы Земли. 

 

  Средствами экологического образования можно формировать следующие ключевые 

компетентности:  

• компетентность в области общественно-политической деятельности (реализация прав и 

обязанностей гражданина, выполнение функций гражданина в охране и защите природы 

своей страны);  

• компетентность в социально-производственной сфере (анализ собственных 

профессиональных склонностей и возможностей, ориентирование в сфере биотехнологий, 

приобретение навыков общения и организации труда и т. д.);  

• компетентность в учебно-познавательной деятельности (самостоятельный поиск и 

получение информации из различных источников, умение ее анализировать, критически 

мыслить и т. д.); 

• компетентность в эколого-практической деятельности (ориентация и практические 

навыки существования и сосуществования в реальных природных условиях) и другие.  

Особое значение приобретает экологическое образование во внеклассной и внешкольной 

деятельности учащихся, в системе дополнительного образования, целью которых является 

закрепление у учащихся первичных навыков участия в природоохранных акциях, 

моделирование экологических ситуаций, развитие прикладных экологических навыков, 

эмоционально-эстетического восприятия природы. Предпочтение отдается активным 

формам деятельности: походы, экскурсии, научно-исследовательские работы и т.п.  

Важное значение имеет практическая направленность деятельности учащихся в местном 

сообществе, ее ориентация на общественно-полезные дела, а также участие школьников в 

разработке и практическом воплощении собственных экологических проектов. Особое 

место занимает работа с родителями, вовлечение их в процесс экологического становления 

учащихся. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

содержит: 
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 Создание здоровьесберегающей среды. 

 Использование возможностей УМК «Система Л.В.Занкова» в образовательном 

процессе. 

 Организация физкультурно-оздоровительной работы. 

        Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

 - рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

- организацию занятий по лечебной физкультуре; 

- организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками; 

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителей физической культуры, медицинских работников, психологов, а также всех 

педагогов. 

 

 Реализация дополнительных образовательных программ. 

Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 

- внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 

- проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

- создание общественного совета по здоровью, включающего представителей 

администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей), 

разрабатывающих и реализующих школьную программу «Образование и здоровье». 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, предусматривают разные формы организации занятий: 

- интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

- проведение часов здоровья; 

- факультативные занятия; 

- занятия в кружках; 

- проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.; 

- организацию дней здоровья. 

 

 Просветительская работа с родителями (законными представителями учащихся). 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам 

охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и 

включает: 

лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребенка, 

его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т.д.; 

приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно—

методической литературы; 
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организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т.п. 

 

 Оценка эффективности реализации программы. 

         Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

        Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во 

внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности.   

 

Направления реализации программы. 

 1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения. 

     В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячее питание в урочное 

время. 

В школе работают оснащенный спортивный зал, имеется спортивная площадка, 

оборудованные  необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. 

Каждую четверть проводится день здоровья. Во внеурочное время у ребят есть 

возможность позаниматься футболом, волейболом, баскетболом. 

На каждого ребёнка заведена медицинская карта. 

В школе проводятся регулярные профилактические осмотры с участием врачей 

специалистов. 

В школе проводятся мероприятия по профилактике острых, инфекционных заболеваний. 

    Работа с родителями строится в следующих направлениях: психологическое 

просвещение и социально-психологическое консультирование по проблемам обучения и 

личностного развития детей. На классных   собраниях в 1-х классах проводятся беседы 

«Помощь родителям в период адаптации ребёнка в школе», в 4-х классах - «Готовность 

ребенка к переходу в среднее звено 

  

      2. Использование возможностей УМК «система Л.В. Занков» в образовательном 

процессе. 

      Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК«Система Л.В. 

Занков». Для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в  системе 

учебников  данных УМК предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их 

содержание предоставляет возможность обсуждать с детьми проблемы, связанные с 

безопасностью и здоровьем, активным отдыхом. 

  

     В курсе «Окружающий мир» по УМК «Система Л.В.Занков» -  это разделы: «Человек 

и общество»; «Человек и природа»; «Экономика и мы» и др. и темы: «Личная 

ответственность за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей»; 

«Гигиена полости рта»; практическая исследовательская работа. 

     При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 

внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и 
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зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и 

мира способствуют  разделы,  темы учебников, художественные тексты, упражнения, 

задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.  

  

     В курсе «Технология»  при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 

учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  показаны важные для безопасного 

передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с 

важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 

ситуации. 

  

     В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 

подразделы книги, но особенно те, в которых сообщаются сведения по освоению и 

соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных 

веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 

  

     Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям  решается средствами всей системы учебников 

«Система Л.В. Занкова»,   в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

       Ответственность  и контроль за реализацию этого блока возлагается на 

администрацию школы. 

  

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся: 

 - соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся; 

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения 

(компьютер, аудиовизуальные средства); 

- индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности); 

- ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

4. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья и включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, во внеурочной деятельности); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы по спортивно-оздоровительному направлению; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов). 
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Модель организации работы  образовательного учреждения 

по формированию у обучающихся экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни.  

       Организация работы МКОУ СОШ осуществляется в два этапа: 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения 

по данному направлению, в том числе по: 

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

оздоровительной работе,    сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных  привычек; 

 организации просветительской работы образовательного учреждения с учащимися 

и родителями (законными представителями); 

 выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом 

результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

Второй этап — организация работы образовательного учреждения по данному 

направлению. 

2. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

 внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных программ, направленных на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, которые должны носить модульный характер, 

реализовываться во внеурочной деятельности либо 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; 

 создание в школе общественного совета по здоровью, включающего 

представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных 

представителей), представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов. 

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

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

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

 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

 привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 

 

Виды деятельности и формы занятий 

В рамках данных направлений осуществляются следующие действия: 

9. убеждение учащихся ежедневно выполнять утреннюю гимнастику, соблюдать 

режим труда и отдыха школьника. 

10. Во время учебного дня в школе проводить динамические паузы, подвижные игры. 

11. Посильные домашние задания, которые должны составлять не более одной трети 

выполняемой работы в классе. 

12. Слежение за сменой видов деятельности школьников в течение дня, чему 

способствует удобное расписание уроков. 



123 
 

13. Проведение ежедневной влажной уборки, проветривание классных комнат на 

переменах, озеленение классных помещений растениями. 

14. Ежемесячное проведение генеральной уборки классных помещений. 

15. Обеспечение каждого учащегося горячим питанием в столовой. 

16. Слежение за условиями теплового режима, освещённости классных помещений. 

17. Привлечение учащихся к занятиям во внеурочное время в спортивных секциях, 

действующих в школе и вне школы. 

18. В рамках обучения детей  правильному отношению к собственному здоровью 

проведение бесед, воспитательных часов с учётом возрастных особенностей детей. 

19. Способствование созданию комфортной атмосферы в школе и классных 

коллективах.. 

20. Применять разнообразные формы работы: 

а) учёт состояния здоровья детей: 

- определение группы здоровья; 

- учёт посещаемости занятий; 

- контроль санитарно- гигиенических условий и режима работы класса. 

б)  физическая и психологическая разгрузка учащихся: 

- организация работы спортивных секций, кружков, клубов; 

- проведение дополнительных уроков физической культуры; 

- динамические паузы; 

- индивидуальные занятия; 

- организация спортивных перемен; 

- дни здоровья; 

- физкультминутки для учащихся; 

- организация летних оздоровительных лагерей при школе с дневным пребыванием. 

в)  урочная и внеурочная работа: 

- открытые уроки учителей физкультуры; 

- открытые классные и общешкольные мероприятия физкультурно-оздоровительной 

направленности; 

- спортивные кружки 

 

Оценка эффективности реализации программы 

    Основные результаты реализации программы  формирования экологической культуры,  

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики 

школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во 

внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности.   

     Основные результаты формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни  учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений 

учащихся, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими 

методами являются: суждения родителей, самооценочные суждения детей. 
  В качестве содержательной и критериальной базы  оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения: 

·  ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

·  элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 
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·  первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

·  первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

·  знания о возможном негативном влиянии  компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

  Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

    С целью изучения эффективности экологического воспитания проводится диагностика 

уровня воспитанности и анкетирование учащихся. В определении уровня воспитанности 

используется методика Н.П.Капустина, по которой одним из критериев является 

отношение к природе. Этот критерий складывается из бережного отношения к земле,  к 

растениям, к животным, стремления сохранить природу в повседневной 

жизнедеятельности и труде,  оказать помощь природе. 

 

Планируемые результаты: 

 Приобретение школьниками знаний о правилах ведения здорового образа жизни, 

нормах гигиены… 

 Развитие ценностных отношений к своему здоровью, здоровью окружающих 

людей, спорту, физкультуре 

 Приобретение необходимых навыков ведения здорового образа жизни и опыта 

актуализации спортивно-оздоровительной деятельности в социальном 

пространстве… 
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ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  Пояснительная записка. 

 
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена 

на выявление особых образовательных потребностей детей, на  создание системы 
комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 
основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию 
недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 
социальную адаптацию, а также детям с особыми образовательными 
потребностями. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: 
диагностика проблем, информация о проблеме и путях ее решения, консультация на 
этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе 
решения проблемы. Основными принципами содержания программы 
коррекционной работы в образовательном учреждении являются: соблюдение 
интересов ребенка; системность; непрерывность; вариативность и 
рекомендательный характер. 

  Основное содержание 

 
Цель: создание системы психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей с особыми 
образовательными потребностями.  

Задачи: 
 своевременное выявление детей с трудностями в обучении, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 
 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 
 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального 
общего образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-
педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 
учётом особенностей психического и (или) физического развития, 
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  организация 
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 
нарушением в физическом и (или) психическом развитии; а также для детей с 
особыми образовательными потребностями; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 
образовательным программам и получения дополнительных образовательных 
коррекционных услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 
ограниченными возможностями здоровья и формирования здорового образа 
жизни; 
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 оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья, а также 
детей с особыми образовательными потребностями,  по медицинским, 
социальным, правовым и другим вопросам. 

 
Условия успешного осуществления коррекционно-развивающей работы 
1. Подход к обучающемуся с оптимистической гипотезой (безграничная вера в 

ребенка): Каждый ребенок может научиться всему. Конечно, для этого необходимо 

разное количество времени и усилий и со стороны ученика, и  со стороны учителя, но 

педагог не может сомневаться  в возможности достижения результата каждым учеником. 

2. Путь к достижению положительного результата может быть только путем 

«от успеха к успеху». Для ребенка очень важно постоянно чувствовать  свою успешность. 

Это возможно только в  том случае, если уровень сложности предлагаемых учителем 

заданий соответствует уровню возможностей ребенка. Только помня об этом, 

учитель может дать возможность каждому быть успешным в процессе обучения. И 

еще одно, что нужно помнить: оценивая работу ребенка, прежде всего необходимо 

обращать его внимание на то, что уже получилось, и лишь потом высказывать 

конкретные пожелания по улучшению работы. 

3.  Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. 

Психологами доказано, что развитие может идти только на положительном 

эмоциональном фоне. Ребенок намного быстрее добьется успеха, если будет верить в 

свои силы, будет чувствовать такую же уверенность в обращенных к нему словах 

учителя, в его действиях. Педагогу не стоит скупиться на похвалы, стоит отмечать 

самый незначительный успех, обращать внимание на любой правильный ответ. При 

этом педагог не должен забывать, что его оценочные суждения должны касаться 

только результатов работы ребенка, а не его личности (особенно это относится к 

отрицательной оценке). Детям младшего школьного возраста свойственно воспринимать 

оценку своей работы как оценку личности в целом, именно поэтому так важно 

постоянно подчеркивать, что оценивается только работа. Этого разграничения легко 

добиться, прибегая к качественным, содержательным оценочным суждениям, 

подробно рассказывая ребенку, что уже получилось очень хорошо, что неплохо, а над чем 

нужно еще поработать. 

4. Темп  продвижения каждого ученика определяется его индивидуальными 

возможностями. Ученик не будет работать лучше и быстрее, если он постоянно слышит 

слова «быстрее, поторопись, ты опять последний», этими  словами достигается, как 

правило, обратный эффект -либо  ребенок  начинает работать еще медленнее, либо он 

работает быстрее, но при этом начинает страдать качество (у ребенка появляется 

принцип: пусть неправильно, зато быстро, как все). Более целесообразной является 

позиция «лучше меньше, да лучше», для ее осуществления учитель на начальных этапах 

подстраивается к темпу ребенка, максимально индивидуализируя процесс обучения, 

предлагая меньшие по объему задания. В то же время шаг за шагом, не в ущерб качеству 

учитель старается приближать темп каждого ученика к общему темпу работы класса. 

5. Отказ  от  принципа «перехода  количеств  дополнительных занятий в качество 

обучения». Суть «качественного» подхода заключается в том, что учитель знает, в чем 

трудности и как они могут быть устранены самым эффективным способом. Продуктивен 

именно такой путь - от знания причины ошибки к ее устранению. 

6. Необходимо постоянно  отслеживать продвижение  каждого ученика. Важно 

знать ту «точку», в которой ученик находится в данный момент, а также перспективы его 

развития. Для  выполнения этого условия   важно точно знать последовательность этапов 

формирования каждого конкретного навыка, другими словами, учитель постоянно должен 

знать:  
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а) что ребенок уже может сделать самостоятельно;  

б) что он может сделать с помощью учителя;  

в) в чем эта помощь должна выражаться. 

7. В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии ученика, 

выявленные в процессе диагностики. 

8. Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий 

должно не только предупреждать трудности обучения, но и способствовать общему 

развитию учащихся. Задания должны быть разнообразными, занимательными, интересно 

оформленными. Основными методами обучения на  занятиях должны быть дидактическая 

игра и самостоятельная предметно-практическая работа,  так как именно в этих видах 

деятельности ребенка происходит развитие наглядно-образного мышления, 

произвольности и т. п. Одним из оптимальных средств для проведения коррекционно-

развивающей работы являются тетради на печатной основе, дающие возможность ребенку 

самостоятельно действовать - штриховать, закрашивать, соединять линией, подчеркивать, 

дорисовывать и т. п. 

9. Коррекционно-развивающая работа должна  осуществляться систематически и 

регулярно. То, чего так медленно и постепенно удается достигнуть, легко и быстро 

разрушается, если действия не отработаны до конца, не проконтролирован перенос 

действия с одного материала на другой. 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 
включает в себя взаимосвязанные модули (направления). Данные модули отражают 
её основное содержание: 
 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 
обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-
педагогической помощи в условиях школы; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 
ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного 
учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий 
обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 
вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 
обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 
процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного 
процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в 
развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 
работниками. 

 
Условия реализации программы 
Психолого-педагогическое обеспечение: 

- обеспечение дифференцированных условий (в школе соблюдается оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии); 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 
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педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в 

содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 

специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных 

и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

- обеспечение здоровьесберегающих условий; 

- обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо 

от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы наряду с УМК Л.В. 

Занкова используются исследования Л.С. Выготского, А.Р. Лурия, А.Н. Гвоздева, О.В. 

Правдиной, Р.Е. Левиной, М.Е. Хватцева, Б.М. Гриншпун, методики Л.Н. Ефименковой, 

Т.А. Фотековой, индивидуальные коррекционно-развивающие программы для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Программы индивидуальных траекторий развития: 
- Программы индивидуальной траектории преодоления предметных трудностей в обучении 

(Приложение 2,3.); 

- Программы индивидуальной траектории преодоления общеучебных трудностей в обучении 

(Приложение 4.); 

- Программы индивидуальной помощи детям с трудностями межличностного взаимодействия 

(Приложение 5); 

- Программы педагогической поддержки хорошо успевающих детей (Приложение 6); 

- Программа помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и физического 

развития; анализ успешности их реализации - в течение года. 

3.3. Материально-техническое обеспечение 

В МКОУ СОШ сельского поселения «Село Джонка» оборудованы: 

- кабинет начальных классов: компьютер, учебно-дидактические пособия, 

дидактические игры; 

 - медицинский кабинет; 

- спортзал; 

- пищеблок с организацией горячего питания.   

3.4. Информационное обеспечение 

В МКОУ СОШ имеются условия для осуществления дистанционной формы 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья: Интернет, сайт школы. 

        3.5. Мероприятия по работе с семьей 
Знакомство с семьей ребенка (классный руководитель).  

Определение состава семьи, условий воспитания (классный руководитель). 

Наблюдения во время занятий. Изучение работ ученика (классный руководитель, зам. по 

УР, педагог-психолог). 
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Наблюдение за ребёнком в различных видах деятельности (родитель, классный 

руководитель, педагог-психолог). 

Анкетирование по выявлению школьных трудностей (учитель, классный руководитель, 

педагог-психолог). 

Беседа с родителями и учителями- предметниками (классный руководитель, ЗУР, педагог-

психолог). 

Родительские собрания: 

1) «Психология младшего школьника, испытывающего трудности обучения и 

общения»; 

2) «Особенности взаимодействия родителей и ребенка в условиях его 

недостаточного физического и психического развития, а также ребенка  с 

особыми образовательными возможностями»; 

3) «Свободное время ребенка с ограниченными возможностями здоровья,  с 

особыми образовательными возможностями». 

  
 Планируемые результаты коррекционной работы 

- Снижение уровня тревожности обучающихся.  

- Повышение учебной мотивации обучающихся. 

- Повышение работоспособности обучающихся. 

- Приобретение обучающимися организаторских навыков в учебном процессе. 

- Развитие коммуникативных способностей. 

- Улучшение межличностных отношений. 

- Повышение качества письма. 

-Повышение показателей техники чтения (сознательность, выразительность, 

правильность, темп). 

- Повышение качества успеваемости по предметам. 

- Умение излагать свои мысли свободно и легко. 
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3.Организационный раздел 

 
Учебный план образовательного учреждения 

1 Пояснительная записка к учебному плану МКОУ СОШ  для 1-4 классов 

 

В 2013-2014 учебном году МКОУ СОШ п.Джонка принимает за основу Базисный 

учебный план начального общего образования  в рамках ФГОС второго поколения для 1-х 

классов.  

Образовательный процесс в школе осуществляется на основе базового общего 

образования, которое определяется Министерством образования и науки РФ и 

департаментом образования Хабаровского края. Конкретное содержание реализуется в 

учебном плане школы, определяющем приоритетные направления в образовательной 

подготовке учеников и характеризующемся следующими специфическими 

особенностями. 

Нормативной правовой базой учебного плана являются: 

 Конституция Российской Федерации (ст. 43); 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 г. (в редакции 

Федерального закона от 13 января 1996 г. № 12-ФЗ с изменениями и 

дополнениями, внесенными федеральными законами от 16 ноября 1997 г .№ 144-

ФЗ; от 20 июля 2000 г. № 102-ФЗ; от 7 августа 2000 г. № 122-ФЗ ст. 2,6,7, 9, 14, 17, 

31, 32);  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №142 «О 

правилах разработки и утверждения федеральных государственных 

образовательных стандартов»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован в 

Минюст России от 22.12.2009 №15785);  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.1178-02 

«Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 № 1241 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 6 октября 2009 №373 (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011г.); 

 Приказ Минобрнауки РФ от 24.12.2010 №2080 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2011-2012 учебный год». 

 Приказ МО РФ от 22.09.2011 г №2357 «Об изменениях, которые вносятся  в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования». 

Учебный план предусматривает следующее:  
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по форме: 

1. продолжительность учебного года: Iкласс - 33 учебные недели (5-дневная учебная 

неделя), «ступенчатая» продолжительность урока для I класса 35 минут; 

2. продолжительность учебного года: IIкласс - 34 учебные недели (6-дневная учебная 

неделя), продолжительность урока для IIкласса – 45 минут; 

3. продолжительность учебного года: IIIкласс - 34 учебные недели (6-дневная учебная 

неделя), продолжительность урока для IIIкласса – 45 минут; 

4. продолжительность учебного года: IVкласс - 34 учебные недели (6-дневная 

учебная неделя), продолжительность урока для IVкласса – 45 минут; 

5. точное соответствие учебной недели объему федерального и регионального 

компонентов; 

по содержанию: 

 создание необходимых условий для физического, психического и духовного 

здоровья ребенка, для приближения содержания образования к потребностям в 

образовательных услугах школьников, для организации учебного процесса 

посредством определенного набора учебных дисциплин; 

 удовлетворение спроса родителей и учащихся на образовательные услуги. 

Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» изучается в  классе - 

2 часа в неделю, во IIклассе – 2 часа в неделю, в III и IVклассах – по  2 часа в неделю. 

Учебный предмет является интегрированным. В его содержание дополнительно введены 

развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также 

элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

2 часа в неделю отведено в I, во II, в III и IVклассах на преподавание «Искусства (Музыка 

и ИЗО)»(в том числе на проведение отдельных предметов: музыка – 1 час, ИЗО – 1 час), 1 

час в неделю на преподавание «Технологии» в Iклассе, 2 часа в неделю во II, III,  

IVклассах. 

Учебный предмет «Иностранный язык»:  на его изучение во II- IVклассах отводится 

по 2 часа.  

Учебный предмет «Физическая культура»:  на его изучение 2 часа в неделю 

отведено в I классе, 3 часа в неделю во II, III и IVклассах.   

В целом планирование режима образовательного процесса школы обеспечивает 

гигиенически обоснованное чередование различных видов деятельности, характерных 

для различных предметов федерального и регионального компонентов. 

2.Пояснительная записка к учебному плану для 1 класса на 2013/14 учебный год 
Учебный план МКОУ СОШ п. Джонка, реализующий основную образовательную 

программу начального общего образования, является важнейшим нормативным 

документом по введению и реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования в действие, определяет максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной 

деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по классам и учебным предметам, выступает одновременно в качестве 

внешнего ограничителя, определяющего общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также в качестве одного из основных механизмов его 

реализации. 
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Общая характеристика учебного плана 

В ходе освоения общеобразовательной программы школы при реализации учебного 

плана на первой ступени общего образования формируются базовые основы и фундамент 

всего последующего обучения, в том числе: 

 закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

и их результат; 

 формируются универсальные учебные действия;  

 развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Базисный учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, включающей внеурочную 

деятельность, осуществляемую во второй половине дня. Обязательная часть базисного 

учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов для реализации в 

школе, реализующей основную образовательную программу начального общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

 готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования; 

 формирование экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 

предметов, предусмотренных требованиями Стандарта к структуре основной 

образовательной программы начального общего образования, в том числе по русскому 

языку, литературному чтению, математике, окружающему миру, музыке, 

изобразительному искусству, технологии, физической культуре, приведены в разделе 

«Программы отдельных учебных предметов» основной образовательной программы 

начального общего образования  МКОУ СОШ п. Джонка 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  

 

В 1-м классе Учебный план  включает   следующие предметные  области: 

 филология; 

 математика; 

 обществознание и естествознание; 

 искусство;  

 технология; 

 физическая культура. 

Предметная область «Филология» представлена учебными предметами «Русский 

язык» и «Литературное чтение». 

Предметная область «Математика» представлена учебным предметом 

«Математика». 
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Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена учебным 

предметом «Окружающий мир». 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» 

и «Изобразительное искусство».. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология». 
Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура». 
Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки, используется на введение учебных курсов, обеспечивающих различные 

интересы обучающихся. В данную часть входит внеурочная деятельность. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:  

 спортивно-оздоровительное: «Поиграй со смной»  1 час 

 духовно-нравственное:  Уроки нравственности1 час 

 общеинтеллектуальное: «Я – исследователь», 1 час 

                                                 «Земля – наш дом»» 1 час 

 общекультурное: «Риторика», 1 час 

 социальное:  «Станем волшебником», 1 час 

  

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса школы, которая предоставляет 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется 

с учетом пожеланий обучающихся и их родителей(законных представителей)и направлено 

на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения, 

таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно-полезная практика. 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных 

дней.  

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии(в сентябре, 

октябре - по 3урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре- по 4 урока по 35 

минут каждый; январь - май -по 4 урока по 45 минут каждый); 

- организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не 

менее 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти;  
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3. Учебный план   МКОУ СОШ п. Джонка  на  2013-2014 г,  1 класс 

 

           Предметные  

области 

 

   Учебные   предметы 

Количество часов в 

неделю 

  

 Обязательная часть  

Филология Русский язык 5 

Литературное чтение 4 

Математика 

и информатика 

Математика  4 

Обществознание и  

естествознание 
 Окружающий мир 2 

Искусство  Музыка  1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 1 

Физическая культура Физическая культура 2 

         Итого   20 

  

 Часть, формируемая 

участниками образовательного 

процесса 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка 20 

 

 

 

Внеурочная деятельность  

(кружки,      секции,  проектная  

деятельность и др.) 

 

Спортивно-

оздоровительное 

направление  

 

Поиграй со мной 

 

1 

Общеинтеллектуальное 

направление  

Я- исследователь.   

 Земля – наш дом 

1 
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1 

Общекультурное  

направление 

 Риторика 

Станем волшебником 

1 

1 

Духовно-

нравственное 

Уроки нравственности 1 

 

 

  

Всего к финансированию 

   

   26 часов 
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План внеурочной деятельности 
 

Пояснительная записка 

    Актуальность единства урочной и внеурочной деятельности школьников в 

образовательном процессе 
 

        Впервые в истории российского образования Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования предусматривает тесное 

единство урочной и внеурочной деятельности, которая является одним из способов 

реализации (наряду с учебным планом) образовательным учреждением основной 

образовательной программы начального общего образования. 

       Важность и необходимость осуществления внеурочной деятельности школьников 

для реализации требований Федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования по-прежнему особо подчёркивается создателями ФГОС. 

А.Кондаков, руководитель группы разработчиков новых школьных стандартов, считает, 

что «введение внеурочной деятельности является реакцией на запрос семьи, общества и 

государства к результатам образования, прежде всего личностным. Во внеурочной 

деятельности родители и дети получают возможность реализовать свой индивидуальный 

запрос. Раздел « Внеурочная деятельность » призван обеспечить духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся на ступени начального общего образования, 

становление их гражданской идентичности как основы развития гражданского общества, 

приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи…» 

        Необходимость полного цикла образования в школе обусловлена новыми 

требованиями к образованности человека, в полной мере заявившими о себе на рубеже 

XX и XXI веков. Сегодня образованность человека определяется не столько 

специальными(предметными)знаниями, сколько его разносторонним развитием как 

личности, ориентирующейся в традициях отечественной и мировой культуры, в 

современной системе ценностей, способной к активной социальной адаптации в обществе 

и самостоятельному жизненному выбору, к самообразованию и самосовершенствованию. 

Поэтому образовательный процесс в школе должен быть направлен не только на передачу 

определенных знаний, умений и навыков, но и на разноплановое развитие ребенка, 

раскрытие его творческих возможностей, способностей и таких качеств личности, как 

инициативность, с самодеятельность,  фантазия, самобытность, то есть всего того, что 

относится к индивидуальности человека 

Практика показывает, что указанные требования к образованности человека не могут быть 

удовлетворены только базовым образованием: формализованное базовое образование все 

больше нуждается в дополнительном неформальном, которое было и остается одним из 

определяющих факторов развития склонностей, способностей и интересов человека, его 

социального и профессионального самоопределения… 

Дополнительное образование помогает раннему самоопределению, дает возможность 

ребенку полноценно прожить детство, реализуя себя, решая социально значимые задачи. 

У детей, которые прошли через дополнительное образование,  как правило, больше 

возможностей сделать безошибочный выбор в более зрелом возрасте. 

По большому счету основное и дополнительное образование не должны существовать 

друг без друга, ибо по отдельности они односторонни и неполноценны. Как целостен 

отдельный ребенок во всем многообразии его потребностей и способностей, так и 
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образование обязано быть комплексным, обеспечивающим полноценное развитие ребенка 

во всем богатстве его запросов и интересов. 

 Таким образом, дополнительное (внеурочное) образование в школе способно решить 

целый комплекс задач, направленных на гуманизацию всей жизни школы: 

 выровнять стартовые возможности развития личности ребенка; 

 способствовать выбору его индивидуального образовательного пути; 

 обеспечить каждому ученику “ситуацию успеха”; 

 содействовать самореализации личности ребенка. 

     Сегодня совершенно очевидно, что наступило время, когда нельзя рассчитывать только 

на учебный процесс. Его эффективность в обеспечении современного качества 

образования не безгранична, особенно в рамках классно-урочной системы. Пора 

преодолеть стереотип восприятия дополнительного (внеурочного) образования как 

второстепенного и понять, что оно объективно обладает возможностью объединять в 

единый процесс обучение, воспитание и развитие ребенка. 

С точки зрения гражданского, духовно-нравственного воспитания,  социализации 

личности внеурочная деятельность обладает огромным потенциалом, так как ребёнку 

предоставляется выбор сфер деятельности, где можно быть успешным, где можно 

«самовоспитаться» в соответствии со своей шкалой ценностей. 

        Внеурочная деятельность: определение, цель, задачи, принципы, функции 

Внеурочная деятельность – это все виды деятельности школьника (кроме учебной), в 

которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации; это 

форма творческого целенаправленного взаимодействия ученика, учителя и других 

субъектов  воспитательно - образовательного процесса по созданию условий для освоения 

обучающимися социально-культурных ценностей общества. 

Внеурочная деятельность тесно связана с основным образованием и является 

неотъемлемой частью системы обучения в начальной школе.  

Цели внеурочной деятельности:   

 создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе 

свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных 

традиций;  

 воспитание и социализация духовно-нравственной личности. 

Задачи внеурочной деятельности:   

  выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к 

различным видам деятельности; 

 оказание помощи в поисках «себя»; 

 создание условий для индивидуального развития ребёнка в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 создание условий для реализации приобретённых знаний, умений и навыков; 

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

 расширение рамок общения с социумом. 
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Цели и задачи внеурочной деятельности определяют её основные функции в начальной 

школе: 

1) образовательная— обучение ребенка по дополнительным образовательным программам 

,получение им новых знаний; 

2) воспитательная— обогащение и расширение культурно-нравственного уровня 

учащихся; 

3) креативная— создание гибкой системы для реализации индивидуальных творческих 

интересов личности; 

4)компенсационная— освоение ребенком новых направлений деятельности, углубляющих 

и дополняющих основное (базовое)образование и создающих эмоционально значимый для 

ребенка фон освоения содержания общего образования, предоставление ребенку 

определенных гарантий достижения успеха в избранных им сферах творческой 

деятельности; 

5) рекреационная— организация содержательного досуга как сферы восстановления 

психофизиологических сил ребёнка; 

6)профориентационная— формирование устойчивого интереса к социально значимым 

видам деятельности, содействие определению жизненных планов ребенка, включая 

предпрофессиональную ориентацию; 

7) интеграционная— создание единого образовательного пространства школы; 

8)функция социализации— освоение ребенком социального опыта, приобретение им 

навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для 

жизни; 

9)функция самореализации— самоопределение ребенка в социально и культурно 

значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное 

саморазвитие. 

Принципы организации внеурочной деятельности:   

 соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

 преемственность с технологиями учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности ; 

 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности 

в школе: 

 реализация образовательных программ, разработанных педагогами школы; 

 включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются 

частью воспитательной системы школы по пяти направлениям; 

 использование ресурсов учреждений дополнительного образования.  

Ориентирами в организации внеурочной деятельности в первом классе нашей 

школы являются следующие 

 запросы родителей, законных представителей первоклассников; 
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 приоритетные направления деятельности школы; 

 интересы и склонности педагогов; 

             План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы начального общего образования. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная 

деятельность  организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное), в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, 

диспутыоревнования, поисковые и научные исследования, общественно-полезные 

практики на добровольной основе в соответсвии выбором участников образовательного 

процесса. 

План внеурочной деятельности МКОУ СОШ п.Джонка определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности для обучающихся на 

ступени начального общего образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с учётом 

интересов и возможностей МКОУ СОШ п. Джонка 

Нормативно-правовая база введения внеурочной деятельности 

Нормативным основанием для формирования плана внеурочной деятельности 

первоклассниковявляются следующие нормативно-правовые документы:  

 Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ 

МОиН № 363 от 06 октября 2009, зарегистрирован в Минюсте России 22 .12. 2009, 

регистрационный № 17785 );  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г. 

№ 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373» 

(зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г.). 

 Методические рекомендации по развитию дополнительного образования детей в 

общеобразовательных учреждениях (Приложение к письму Минобразования 

России от 11.06.2002 г. № 30-51-433/16); 

 О повышении воспитательного потенциала общеобразовательного процесса в 

общеобразовательном учреждении (письмо Министерства образования РФ от 

2.04.2002 № 13-51-28/13); 

 Письмо Департамента образования и науки Кемеровской области от 25.03.2011 г. 

№ 26-26/2146 

Согласно требованиям Стандарта и сопутствующих документов, к организации 

внеурочной деятельности первоклассников предъявляются следующие требования, 

которые взяты за основу её организации в школе: 

o Внеурочная деятельность является обязательной для образовательного 

учреждения и включается в учебный план. 
o Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках 

уроков направлена на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы. В первую очередь – на достижение 

личностных и метапредметных результатов, что определяет и специфику 

внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже 
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не столько должен узнать, сколько научиться действовать, 

чувствовать, принимать решения и др.  
o Внеурочная деятельность организуется по 4 направлениям развития 

личности: 

 спортивно-оздоровительное,  

 общеинтеллектуальное,  

 общекультурное.  

 духовно-нравственное 

o Четыре  направления внеурочной деятельности реализуются в её  8  видах: 

1) игровая деятельность; 

2) познавательная деятельность; 

3) проблемно-ценностное общение; 

4)досугово-развлекательная деятельность (досуговое 

общение); 

5) художественное творчество; 

                                                      6) трудовая (производственная) деятельность; 

7) спортивно-оздоровительная деятельность; 

8) туристско-краеведческая деятельность. 

Виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно связаны между собой. 

o В период каникул используются возможности организации отдыха детей и 

их оздоровления, лагеря с дневным пребыванием, создаваемым на базе 

МКОУ СОШ п. Джонка . 

o Формы организации, чередование учебной и внеурочной деятельности в 

рамках реализации основной образовательной программы начального 

общего образования определяет образовательное учреждение.  

o Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет 6 часов на класс 

o Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на 

реализацию основной образовательной программы. В связи с этим 

внеурочные занятия, которые ведут педагоги школы, тарифицируются. 

o Набор внеурочных занятий, их содержание формируется с учётом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). 

o Внеурочная деятельность не может быть обязательной нагрузкой: 

ученик, в конечном счёте, должен иметь возможность выбирать из 

предлагаемых школой курсов те, которые соответствуют его 

образовательным потребностям. 

o Программы внеурочной деятельности разрабатываются в 1 классе на 33 

учебные недели в соответствии с требованиями к рабочим программам 

внеурочных занятий. 

o В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность 

осуществляется на принципах деятельностного подхода, в том числе через 

такие формы, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики. 

o Все виды внеурочной деятельности должны быть строго ориентированы на 

воспитательные результаты.  

o  
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Организация внеурочной деятельности первоклассников 

                                                       в 2013-2014  учебном году. 

           Наряду с общими требованиями к организации внеурочной деятельности, 

обозначенными в нормативных документах федерального и областного уровней, школа 

выработала свой перечень требований: 

 Внеурочные занятия в 1-х классах проводятся в школе во второй половине дня, 

после 30-минутной динамической паузы и обеда. 

 Внеурочные занятия проводятся преимущественно с группами детей, 

сформированными с учётом выбора учеников и родителей, по отдельно 

составленному расписанию.  

 Наполняемость групп при проведении внеурочных занятий не может превышать 15 

человек; 

 Продолжительность занятия внеурочной деятельности в 1 классе составляет 35 

минут.  

 Организация внеурочной деятельности учащихся осуществляется учителями, 

начальных классов, где реализуется Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, учителем физической 

культуры, учителями- предметниками, а также педагогами дополнительного 

образования 

 В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности лагеря дневного пребывания 

 Образовательные программы внеурочной деятельности могут быть двух видов: 

авторские или разработанные педагогами школы  в соответствии с требованиями к 

рабочим программам внеурочных занятий и утверждёнными педагогическим 

советом.  

Цель и задачи внеурочной деятельности сориентированы на становление 

личностных характеристик выпускника начальной школы («портрет 

выпускника начальной школы»), сформулированных в Стандарте. Это ученик: 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение;  

 выполняющий правила экологически целесообразного здорового и безопасного для 

себя и окружающих образа жизни.  
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Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта 
 
Краткая характеристика образовательного учреждения 
         Наименование образовательного учреждения – муниципальное казённое 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа сельского 
поселения «Посёлок Джонка» Нанайского муниципального района Хабаровского 
края. 
       Юридический адрес: 682362 Хабаровский край Нанайский район п.Джонка улица 
Комсомольская, 44. Тел. 44-2- 85. 
      Нормативное правовое обеспечение деятельности образовательного 
учреждения 
 
Учредительные документы ОУ 

1. Устав     Устав утверждён приказом управления 
образования администрации Нанайского 
муниципального района Хабаровского 
края от 31.05.2012 г №331 

2. Учредитель      Нанайский муниципальный район 
Хабаровского края, функции полномочия 
учредителя осуществляет управление 
образования Нанайского 
муниципального района Хабаровского 
края 

3.Организационно-правовая форма 

- свидетельство о внесении в единый 
государственный реестр юридических 
лиц; 
 
 
 
 
-  свидетельство о постановке на учёт 
юридического лица в налоговом органе 
по месту нахождения на территории 
Российской Федерации 

  Муниципальное казённое учреждение 

Выдано Межрайонной инспекцией 
Федеральной налоговой службы № по 
Хабаровскому краю 

Серия 27 № 002054650 
ОГРН 1032700249647 

 

Выдано Межрайонной инспекцией 
Федеральной налоговой службы № по 
Хабаровскому краю (Межрайонная 
инспекция Федеральной налоговой 
службы №3 по Хабаровскому краю  
(террит ориальный участок 2714 по 
Нанайскому району), 2720) 
Серия 27 № 001680720 
ИНН 2714006690 

4. Лицензия  Серия РО № 0033613 

Дата выдачи: 26 ноября 2010 г. 
Регистрационный номер 294 
Действительна по 25 ноября 2016 г. 

5. Аккредитация образовательного 
учреждения. Свидетельство о 
государственной аккредитации. 

  Дата прохождения последней 
аккредитации: приказ от 29.10.2008 г. № 
1236 

Кем выдано: Министерство образования 
Хабаровского края 
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Серия: АА 180706 
Дата выдачи: 29.10.2008 г. 
Регистрационный №209 
Срок действия аккредитации по 
28.10.2013г 

6. Государственный статус ОУ: 
- тип 
- вид 

Общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа 

7. Программа развития ОУ (если 
имеется) 

Имеется  

8. Образовательные программы ОУ (по 
лицензии) 

Начальное общее: общеобразовательные 
программы начального общего 
образования  
Программы коррекционно-
развивающего обучения 

9. Локальные акты ОУ: 
9.1.Положение о специальном 
(коррекционном) классе-комплекте. 
9.2.Положение о психолого-медико-
педагогическом консилиуме. 
9.3.Правила внутреннего трудового 
распорядка. 
9.4.Правила приёма в образовательное 
учреждение 
9.5.Положение об учебном кабинете 
начальной школы. 
9.6.Положение о системе оценивания 
результатов обучения учащихся 1-4 
классов 
9.7.Положение о портфолио достижений 
обучающихся 
9.8.Положение о классном руководителе 
9.9.Положение об информационн-
библиотечном центре образовательного 
учреждения 
9.10.Положение о внеурочной 
деятельности в ОУ. 
9.11.Должностные инструкции 
работников образовательного 
учреждения 

 

 
 
 
 
 
 
Утверждено приказом директора № 
 
Утверждено приказом директора № от 
02.09.2009 г. 
 
Приказ управления образования № 1-
34/855 от 01.08.2012 г. 
 
Педсовет № 7 от 18.03.2011 г. 
Педсовет  № 7 т 18.03.2011 г. 
Педсовет № 7 от 18.03.2011 г. 
Педсовет № 7 от 30.08.2005 г. 
Педсовет № 7 от 10.01.2012 г. 
Педсовет № 7 от 18.03.2011 г. 

 

     Характеристика здания 
Тип здания: кирпичное 
Год ввода в эксплуатацию: 18 ноября 1978 г 
Общая площадь: 2466 кв.м. 
Проектная мощность (предельная численность) 440 
Фактическая мощность (количество обучающихся)  
 

Обеспечение образовательной деятельности оснащёнными зданиями, 
строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
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Состояние материально-технической базы 
 
№ п/п Объекты и помещения Количество  Допустимое 

состояние 
 

1 Столовая  1 + 

2 Склад для хранения материалов 1 + 

3 Туалет  1 + 

4 Спортивный зал  1 + 

5 Спортивная площадка 1 + 

6 Учебные кабинеты начальных классов 4 + 

7 Компьютерный кабинет 1 + 

8 Компьютеры в начальных классах 1 + 

9 Библиотека  1 + 

10 Гардероб  1 + 

11 Кабинет директора 1 + 

12 Учительская  1 + 

13 Актовый зал 1 + 

    
     В учреждении 71 учащихся начальных классов. Из них занимаются по 
общеобразовательной программе 47 учащихся, 14 - по специальной 
(коррекционной) программе 8 вида и 10 – по специальной (коррекционной) 
программе 7 вида. 
     В учреждении 9 педагогов, работающих в начальных классах. Из них: 
учителей начальных классов – 7 человек 
учителей иностранного языка – 1 человек 
учителей физической культуры – 1 человек 
     Своевременную курсовую подготовку прошли 7 человек. 
 

Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса 
Учебники 
1 класс 
Н.В.Нечаева, К.С. Белорусец Азбука. М.: Фёдоров 
Н.В. Нечаева, К.С. Белорусец Русский язык. М.: Фёдоров 
В.Ю.Свиридова Литературное чтение. М.: Фёдоров 
И.И.Аргинская, Е.П.Бененсон, Л.С.Итина Математика, ч. 1. М.: Фёдоров 
И.И.Аргинская, Е.П.Бененсон, Л.С.Итина Математика, ч.2. М.: Фёдоров 
Н.Я.Дмитриева, А.Н.Казаков Окружающий мир, ч.1. М.: Фёдоров 
Н.Я. Дмитриева, А.Н. Казакова Окружающий мир, ч.2. М.: Фёдоров 
Г.С.Ригина Музыка. М.: Фёдоров 
Н.А.Цирулик, Т.Н.Проснякова  Технология. М.: Фёдоров 
 
2 класс 
Н.В. Нечаева  Русский язык. М.: Фёдоров 
В.Ю.Свиридова, Н.А.Чуракова Литературное чтение, ч.1. М.: Фёдоров 
В.Ю. Свиридова, Н.А.Чуракова Литературное чтение, ч.2. М.: Фёдоров 
И.И.Аргинская, Е.И Ивановская, С.Н.Кормишина.  Математика, ч. 1. М.: Фёдоров 
И.И.Аргинская, Е.И.Ивановская, С.Н.Кормишина.  Математика, ч.2. М.: Фёдоров 
Н.Я.Дмитриева, А.Н.Казаков Окружающий мир, ч.1. М.: Фёдоров 
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Н.Я. Дмитриева, А.Н. Казакова Окружающий мир, ч.2. М.: Фёдоров 
Г.С.Ригина Музыка. М.: Фёдоров 
Н.А.Цирулик, Т.Н.Проснякова Технология. М.: Фёдоров 
 
3 класс 
Н.В. Нечаева, С.Г.Яковлева  Русский язык, ч.1.  М.: Фёдоров 
Н.В. Нечаева, С.Г.Яковлева  Русский язык, ч.2.  М.: Фёдоров 
 Н.А.Чуракова Литературное чтение, ч.1. М.: Фёдоров 
 Н.А.Чуракова Литературное чтение, ч.2. М.: Фёдоров 
И.И.Аргинская, Е.И Ивановская, С.Н.Кормишина.  Математика, ч. 1. М.: Фёдоров 
И.И.Аргинская, Е.И.Ивановская, С.Н.Кормишина.  Математика, ч.2. М.: Фёдоров 
Н.Я.Дмитриева, А.Н.Казаков Окружающий мир, ч.1. М.: Фёдоров 
Н.Я. Дмитриева, А.Н. Казакова Окружающий мир, ч.2. М.: Фёдоров 
Г.С.Ригина Музыка. М.: Фёдоров 
Н.А.Цирулик, С.И.Хлебникова  Технология. М.: Фёдоров 
 
 
4 класс 
Н.В. Нечаева, С.Г.Яковлева  Русский язык, ч.1.  М.: Фёдоров 
Н.В. Нечаева, С.Г.Яковлева  Русский язык, ч.2.  М.: Фёдоров 
 Н.А.Чуракова Литературное чтение, ч.1. М.: Фёдоров 
 Н.А.Чуракова Литературное чтение, ч.2. М.: Фёдоров 
И.И.Аргинская, Е.И Ивановская, С.Н.Кормишина.  Математика, ч. 1. М.: Фёдоров 
И.И.Аргинская, Е.И.Ивановская, С.Н.Кормишина.  Математика, ч.2. М.: Фёдоров 
Н.Я.Дмитриева, А.Н.Казаков Окружающий мир, ч.1. М.: Фёдоров 
Н.Я. Дмитриева, А.Н. Казакова Окружающий мир, ч.2. М.: Фёдоров 
Г.С.Ригина Музыка. М.: Фёдоров 
Н.А.Цирулик, С.И.Хлебникова, О.И.Нагель и др.  Технология. М.: Фёдоров 
 

Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса 
1. ... Информационно-техническое обеспечение: наличие созданной 
информационной среды (ИС) как системы обновляемых информационных 
объектов, в том числе цифровых документов, информационных источников и 
инструментов, служащей для создания, хранения, ввода, организации, обработки, 
передачи, получения информации об образовательном процессе. Имеется выход в 
Интернет. 
2. ... Наличие компьютерной и мультимедийной техники: 

 
№ 
п/п 

Название техники Количество, шт. 

1 Интерактивная доска 1 

2 Компьютер  (начальная школа) 2 

3 Мультимедийный проектор 2 



146 
 

 
 

 

 

 



147 
 

 

 
  

  

 
  

 

 

  
  

 

 

  

 

  

 

  

  

  

     

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



148 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


