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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Гимназия № 

1 им. А. А. Иноземцева» разработана на основании: 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образо-

вания (Приказ № 373 от 06.10.2009 г. с изменениями и дополнениями); 

• Закона РФ ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. с измене-

ниями и дополнениями; 

• Устава МБОУ «Гимназия № 1 им. А. А. Иноземцева». 

Образовательная программа начального общего образования определяет содержание и ор-

ганизацию образовательной деятельности начального общего образования и направлена на 

формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, лич-

ностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации 

учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способ-

ностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучаю-

щихся, с учётом образовательных потребностей и запросов участников образовательных отно-

шений. 

Образовательная программа разработана с учётом особенностей уровня начального 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 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 сотрудни-

чества с взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, ста-

новлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

При составлении программы учитывались характерные для младшего школьного возраста 

(от 6,5 до 11 лет): центральные психологические  новообразования, формируемые на данном 

уровне  образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произ-

вольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов дей-

ствий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мыш-

ление, осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов; 

·развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на 

овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой си-

стемы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

Цель реализации образовательной программы начального общего образования: созда-

ние условий для обеспечения достижения планируемых результатов (личностных, метапредмет-

ных, предметных) выпускником начального общего образования. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесе-

ны: 

• личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпуск-
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ников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской 

идентичности; 

• метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные учебные дей-

ствия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предме-

тов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов 

научного знания,  лежащая в основе современной научной картины мира. 

Личностные результаты формируются за счёт реализации программ отдельных учебных 

предметов, Рабочей программы воспитания обучающихся, программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы формирования 

универсальных учебных действий и программ всех учебных предметов. 

В основе реализации основной образовательной программы гимназии 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, по-

лилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработ-

ки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социаль-

но желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие лично-

сти обучающегося  на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации образова-

тельной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социаль-

ного развития обучающихся; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении образова-

тельно-воспитательных целей и путей их достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и профессионального образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий (маршрутов) и индивидуаль-

ного развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными воз-

можностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных моти-

вов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Образовательная программа начального общего образования образовательного учреждения 

содержит следующие разделы: 

1. Целевой раздел 

• Пояснительная записка 

• Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы началь-

ного общего образования 

• Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной про-

граммы начального общего образования. 

2. Содержательный раздел 

• Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начального общего образования 

• Программы отдельных учебных предметов, курсов 

• Рабочая программа воспитания обучающихся на уровне начального общего образования 

• Программа коррекционной работы 

3. Организационный раздел 

• Учебный план образовательного учреждения 
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• План внеурочной деятельности 

• Система условий реализации ООП НОО 

Разработанная образовательным учреждением образовательная программа начального об-

щего образования предусматривает: 

• достижение планируемых результатов освоения образовательной программы начального 

общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностя-

ми здоровья; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через 

систему клубов, секций, студий и 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 твор-

чества и проектно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работ-

ников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

• использование в образовательной деятельности современных образовательных техноло-

гий деятельностного типа; 

• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке учите-

лей, руководителей секций, кружков и других педагогических работников; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социаль-

ной среды (г. Братска, Иркутской области) для приобретения опыта реального управления и 

действия. 

Содержание данной  программы формируется с учетом социокультурных особенностей и 

потребностей города Братска, Иркутской области. МБОУ «Гимназия № 1 им. А. А. Иноземцева» 

– образовательное учреждение, реализующее программы базового и повышенного уровня. Дея-

тельность педагогического коллектива гимназии ориентирована на практическое освоение со-

временных активных методов и технологий обучения и воспитания на основе системно-

деятельностного подхода, что соответствует требованиям федерального государственного обра-

зовательного стандарта. 

В гимназии используется оптимизационная модель внеурочной деятельности (используются 

возможности самого образовательного учреждения). Она организуется по направлениям разви-

тия личности (спортивно-оздоровительное, общекультурное, общеинтеллектуальное, духовно-

нравственное, социальное), в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, 

«круглые столы», конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнова-

ния, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, на добровольной ос-

нове в соответствии с выбором участников образовательных отношений.  

Обязательными участниками внеурочной деятельности являются школа, семья, ребенок. На 

одного ребенка по запросам родителей и учащихся определено до 10 часов внеурочной деятель-

ности в неделю, что необходимо для обеспечения планируемых результатов реализации основ-

ной образовательной программы НОО.    

Цель деятельности гимназии: всестороннее развитие личности каждого учащегося, мак-

симальная реализация его творческих и интеллектуальных способностей. 

Миссия гимназии: максимальная реализация возможностей школьника, выпускника в об-

ществе, проявляющаяся посредством становления достойного гражданина Отечества, предста-

вителя национальной интеллигенции,  способного к саморазвитию, самоопределению, самосо-

вершенствованию и созиданию. 

Культурно-образовательное пространство начальной школы является неотъемлемой 

составляющей единой целостной системы непрерывного гимназического образования. Началь-

ная школа осуществляет преемственные связи с дошкольным образованием через школу ранне-

го развития ребенка (центр «Развитие») и сотрудничество с ДОУ на договорной основе  

Цель деятельности начальной школы: формирование личности ученика гимназии как че-

ловека Успеха, реализующего творческие и интеллектуальные способности в микро-социуме 

(образовательная среда гимназии, микрорайона, города). 

Стратегические ориентиры начальной школы направлены на формирование ведущего 

качества личности гимназиста – «успешность». Именно «успешность» позволяет младшему 
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школьнику получить общественное признание его личных достижений. При этом показателями 

результата становятся: 

• сформированность личностных качеств самоопределения, смыслоообразования, мораль-

но-этической ориентации; 

• сформированность необходимого уровня универсальных учебных действий как сово-

купности способов действий определяющих основное умение обучающегося - умение учиться; 

• присвоение необходимого уровня предметных знаний, формирующих способность обу-

чающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, в том числе на основе 

метапредметных действий. 

Принципиальные  идеи, на основе которых организуется образовательная деятельность на 

уровне начального общего образования: 

• преемственность во всех аспектах образовательной деятельности; 

• открытость образовательного пространства; 

• системно-деятельностный подход; 

• личностно-ориентированная направленность обучения и воспитания; 

• взаимодействие всех субъектов образовательной деятельности 

Образовательная деятельность строится таким образом, чтобы каждый ученик имел воз-

можность системно выполнять весь комплекс универсальных учебных действий, определенных 

ФГОС, сохраняя и укрепляя при этом  свое здоровье, достигая личностных, метапредметных и 

предметных результатов, достаточных для успешного продолжения образования в основной 

школе. 

Достижение планируемых результатов осуществляется за счет изучения предметов обяза-

тельной части учебного плана и занятий  внеурочной деятельностью. 

Набор обучающихся начальной школы осуществляется в соответствии с Законом об образо-

вании и локальными актами гимназии, разработанными с участием всех субъектов образова-

тельной деятельности. 

Технологичность образовательной деятельности обусловлена:  

• ориентацией на использование информационно-коммуникационных технологий в сочета-

нии со здоровьесберегающими технологиями и технологиями личностно-ориентированного 

обучения: проблемными, развивающего обучения, рефлексивного обучения, технологиями раз-

вития критического мышления, проектными, диалоговыми, исследовательскими, способству-

ющими формированию универсальных учебных действий обучающихся; 

• выбором разнообразных способов оценки и учета достижений школьников, в том числе 

основанных на самооценочных процессах («Портфолио», «Карта успешности обучения», «Лист 

индивидуальных достижений учащегося гимназии», психолого-педагогические «Карты индиви-

дуального развития»).  

Для внедрения в образовательную деятельность информационно-коммуникационных техно-

логий в начальной школе  созданы максимально возможные условия: 

• обеспечен доступ в сеть Интернет; постоянно функционирует электронная почта; 

• имеется сайт гимназии; 

• информационно-библиотечный центр со свободным доступом и выходом в Интернет на 

10 оборудованных рабочих мест; 

• в кабинетах имеются телевизоры. 

В целом в организации образовательной деятельности имеется возможность использования 

интерактивных досок, принтеров, копировальных аппаратов, сканеров, мультимедиапроекторов, 

видеокамер. 

МБОУ «Гимназия № 1 им. А. А. Иноземцева» как образовательная организация, реализую-

щая образовательную программу начального общего образования, обязуется обеспечить озна-

комление обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников образова-

тельных отношений: 

• с уставом, образовательной программой начального общего образования и другими до-

кументами, регламентирующими осуществление образовательной деятельности; 

• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации образовательной про-

граммы начального общего образования, установленными законодательством Российской Феде-
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рации и уставом образовательного учреждения. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы 

начального общего образования  

 

Общие положения 

Планируемые результаты освоения образовательной программы начального общего образо-

вания являются одним из разделов образовательной программы начального общего образования 

МБОУ «Гимназия № 1 им. А. А. Иноземцева» и представляют собой систему обобщённых лич-

ностно-ориентированных целей образования в гимназии, подлежащих формированию и 

оценке. 

Цели данного раздела ООП НОО в гимназии: 

• обеспечить связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельности и си-

стемой оценки результатов освоения образовательной программы начального общего образова-

ния, 

• уточнить и конкретизировать общее понимание личностных, метапредметных и предмет-

ных результатов для каждой учебной программы и в целом по гимназии с учётом ведущих целе-

вых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых 

системой оценки; 

• представить содержательную и критериальную основу для разработки рабочих программ 

учебных предметов, курсов, учебно-методического обеспечения, а также для системы оценки 

качества освоения обучающимися образовательной программы начального общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую 

основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов на основе модели выпуск-

ника уровня начального общего образования гимназии описывает и характеризует обобщённые 

способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учеб-

ные и учебно-практические задачи, в том числе как задачи, направленные на отработку теорети-

ческих моделей и понятий, так и задачи, по возможности максимально приближенные к реаль-

ным жизненным ситуациям.  

 

Модель выпускника уровня начального общего образования 

Модель выпускника начальной школы определяет перспективы развития личности гимнази-

ста как Человека Успеха, реализующего творческие и интеллектуальные способности в микро-

социуме (образовательная среда гимназии, микрорайона, города). Для достижения личностных, 

метапредметных и предметных планируемых результатов предлагается технология реализации 

данной модели в открытом интегрированном культурно-образовательном пространстве гимна-

зии. Достижение планируемых результатов осуществляется на основе интеграции урочной и 

внеурочной деятельности с выходом на социальные и образовательные проекты, при этом учи-

тываются индивидуальные предпочтения и склонности учащихся, которым предлагается широ-

кий спектр внеурочной деятельности. 

Модель выпускника ориентирует направленность образовательной деятельности на реали-

зацию возможности каждого ученика системно овладеть всем комплексом универсальных учеб-

ных действий, определенных  ФГОС, при сохранении  и укреплении здоровья и достижении 

личностных, метапредметных и предметных результатов, достаточных для успешного про-

должения образования в основной школе. 

Предметные результаты освоения ООП НОО с учетом специфики содержания предмет-

ных областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на применение зна-

ний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а 

также на успешное обучение. 

Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется через оценку до-

стижения обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам.  
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Личностные результаты 
Метапредметные и 

предметные результаты 

Становление основ россий-

ской гражданской иден-

тичности личности: чув-

ства гордости за свою Ро-

дину, народ, историю и осо-

знание своей этнической 

принадлежности пробужде-

ние веры в Россию, свой 

народ, чувства личной от-

ветственности за Отечество 

Формирование способности к ду-

ховному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-

игровой, предметно-

продуктивной, социально ориен-

тированной деятельности на ос-

нове нравственных установок и 

моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и 

универсальной духов-

но-нравственной компетенции - 

«становиться лучше». 

Регулятивные УУД: 

• сформированность целе-

полагания; 

• сформированность учеб-

ных  действий; 

• сформированность дей-

ствий контроля; 

• сформированность дей-

ствия оценки 

Формирование толерант-

ности и основ культуры 

межэтнического общения, 

уважения к языку, культур-

ным, религиозным традици-

ям, истории и образу жизни 

представителей народов 

России. 

Поиск и установление личност-

ного смысла учения на основе 

устойчивой системы учеб-

но-познавательных и социальных 

мотивов; понимания границ того, 

«что я знаю», и того, «что я не 

знаю», «незнания», и стремления 

к преодолению этого разрыва 

Познавательные УУД: 

• сформированность учеб-

но-познавательного интере-

са; 

• владение основами моде-

лирования; 

• сформированность логи-

ческих операций: обобще-

ние, сравнение, классифи-

кация, аналогии и др. в со-

ответствии с возрастом 

Воспитание ценностного 

отношения к своему языку и 

культуре. формирование 

осознанного и  уважитель-

ного отношения к традици-

онным российским религи-

ям и религиозным органи-

зациям, к вере и религиоз-

ным убеждениям; 

Формирование способности  от-

крыто выражать и отстаивать 

свою нравственно оправданную 

позицию, проявлять критичность к 

собственным намерениям, мыс-

лям и поступкам; 

 

Коммуникативные УУД: 

• умение выполнять дей-

ствия в совместной дея-

тельности с другими уча-

щимися; 

•  умение отстаивать и ар-

гументировать свою соб-

ственную точку зрения; 

• умение слушать партнёра 

и уважать его мнение, раз-

решать конфликты. 

Формирование основнрав-

ственного самосознания 

личности (совести) – спо-

собности формулировать 

собственные нравственные 

обязательства, осуществ-

лять нравственный само-

контроль, требовать от себя 

выполнения моральных 

норм, давать нравственную 

оценку поступкам 

Развитие трудолюбия, способно-

сти к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчи-

вости в достижении результата. 

Чтение: работа с информа-

цией   

• получение, поиск и фик-

сация информации; 

• понимание и преобразо-

вание информации; 

• применение и представ-

ление информации; 

•  оценка достоверности 

получаемой информации. 

Формирование отношения 

к семье как основе россий-

ского общества; 

уважительного отношения 

к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к 

старшим и младшим; 

формирование представле-

Укрепление нравственности, ос-

нованной на свободе воле и ду-

ховных отечественных традициях, 

внутренней установке личности 

школьника поступать согласно 

своей совести; 

 

Освоение системы осново-

полагающих элементов 

научного знания и системы 

предметных действий в со-

ответствии с программами 

учебных предметов и вне-

урочной деятельности 
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ния о семейных ценностях, 

гендерных семейных ролях 

и уважения к ним; 

понимание культурно-

истори-ческих и этнических 

традиций российской семьи. 

 

Технология достижения планируемых результатов представлена в «Рабочей программе вос-

питания», «Программе формирования УУД», а также в программах учебных предметов, про-

граммах внеурочной деятельности. Экспертиза и оценка промежуточных результатов осуществ-

ляется на основе разработанных КИМов и диагностик и фиксируется в документах в соответ-

ствии с частью ООП НОО «Система оценки достижения планируемых результатов». 

На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые результаты осво-

ения: 

• программы «Формирование универсальных учебных действий»,  

• программ по всем учебным предметам – «Русский язык», «Литературное чтение», «Ино-

странный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Труд (технология)», «Физическая культура»; 

• занятий внеурочной деятельностью. 

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего обра-

зования 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 позна-

вательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной 

децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми ти-

пами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учре-

ждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, плани-

ровать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои дей-

ствия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспри-

нимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты - тексты, использовать знако-

во-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 сотрудни-

чество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать инфор-

мацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важней-

шими компонентами которых являются тексты. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоана-

лиз и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной за-

дачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России; 



9 

 

знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечествен-

ной художественной культурой; 

интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению новыми способами позна-

ния, к исследовательской и поисковой деятельности;  

умения и навыки самостоятельной деятельности, осознание личной ответственности за её 

результат; 

уважительное отношение к семейным ценностям, к истории страны, бережное отношение к 

природе, к культурным ценностям, ориентация на здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, способность к оценке своей учебной деятельности; 

основы целостного восприятия окружающего мира и универсальности способов его позна-

ния. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образователь-

ному учреждению и понимания необходимости учения; 

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

адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной деятельности; 

компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятель-

ности; 

устойчивого следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражаю-

щихся в конкретных поступках; 

адекватной оценки результатов своей учебной деятельности на основе заданных критери-

ев её успешности; 

интереса к продолжению  образования, к расширению возможностей использования науч-

ных способов познания и описания зависимостей в явлениях и процессах окружающего мира; 

первичного (на практическом уровне) понимания значения научных  знаний в жизни челове-

ка и первоначальных умений решать практические задачи с использованием этих знаний; 

потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной деятельности. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотруд-

ничестве с учителем; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализа-

ции, в том числе во внутреннем плане; 

учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерак-

тивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оцен-

ки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

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

людей; 

различать способ и результат действия; 

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и ре-

зультатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном язы-

ках; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата, освоение начальных 

форм познавательной и личностной рефлексии; 

воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности и способности 
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конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

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 прогностический контроль по результату и по способу 

действия; 

самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необ-

ходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия; 

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

формации; 

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

рать наиболее рациональный. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами учебного пред-

мета; представлять информацию в виде плана, текста; 

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

самом; 

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

и схемы для решения задач; 

строить сообщения в устной и письменной форме; 

ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов посредством смыслового 

восприятия художественных и познавательных текстов; 

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

проводить сравнение, анализ, синтез и классификацию объектов по заданным критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

строить рассуждения в форме связанных простых суждений об объекте, его строении, свой-

ствах и связях; 

осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения суще-

ственных признаков и их синтеза; 

устанавливать аналогии; 

владеть рядом общих приёмов решения задач; 

использовать способы решения проблем творческого и поискового характера; 

овладевать базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими суще-

ственные связи и отношения между объектами и процессами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации в различных источниках; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных свя-

зей; 

произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач; 

выполнять логические операции: сравнение, выявление закономерностей, классификацию по 

самостоятельно найденным основаниям — и делать на этой основе выводы; 

распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диа-
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граммы); 

планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию 

с помощью таблиц и диаграмм; 

интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

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

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопро-

вождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, ис-

пользуя в том числе средства  ИКТ и дистанционного общения; 

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

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимо-

действии; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудниче-

стве; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые средства и средства ин-

формационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познава-

тельных задач, в ходе решения учебных задач, проектной деятельности; 

принимать участие в определении общей цели и путей её достижения; уметь договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения не со-

здавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые средства и средства ин-

формационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познава-

тельных задач, в ходе решения учебных задач, проектной деятельности; 

принимать участие в определении общей цели и путей её достижения; уметь договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения не со-

здавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

использовать речь для регуляции своего действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от соб-

ственной; 

обосновывать свою позицию и соотносить её с позицией одноклассников, работающих в 

одной группе; 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

аргументировать свою позицию и координировать её  в совместной деятельности; 

продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 

всех участников; 

с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудниче-

ства с партнёром; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопо-

мощь; 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудни-

чества. 
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1.2.2. Русский язык и литературное чтение 

Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на уровне начального общего об-

разования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное от-

ношение к русскому языку, стремление к его грамотному использованию, русский язык станет 

для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображе-

ния, интеллектуальных и творческих способностей. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

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

рять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: познакомит-

ся с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфе-

микой), морфологией и синтаксисом, что послужит основой для дальнейшего формирования 

общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учеб-

ных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших образовательную 

программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный инте-

рес к новому учебному материалу по русскому языку и способам решения новой языковой зада-

чи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса рус-

ского языка  на следующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

различать звуки и буквы; 

характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; согласные 

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

ные/непарные звонкие и глухие; 

выделять и  определять  последовательность звуков в слове с ориентацией на заданную мо-

дель (посредством последовательного интонирования каждого звука в слове); 

обозначать йотированные звуки вначале слова и  после гласной буквы буквами Е, Ё, Ю, Я; 

знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический (звукобук-

венный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оцени-

вать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике матери-

ала); 

находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова от-

вет самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родите-

лям 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; 

определять и сравнивать однокоренные слова с помощью суффиксов и приставок; 

определять местоположение орфограмм слабых позиций в слове и подбирать соответству-

ющий способ проверки в объёме содержания курса. 
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Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно вы-

деляемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать 

правильность проведения разбора слова по составу, писать слова с орфограммами, нарушаю-

щими закон письма (гор/гар, кос/кас, зор/зар). 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря; 

узнавать в тексте незнакомые слова, определять их значение по толковому словарю; нахо-

дить синонимы, антонимы, омонимы.  

Выпускник получит возможность научиться: 

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

оценивать уместность использования слов в тексте; 

выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи; 

осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его использования в 

устной и письменной речи; 

замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а так-

же эмоционально-оценочные слова, сравнения, олицетворения (без терминологии); 

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

размышлять над этимологией некоторых слов-названий; 

приобретать опыт редактирования употреблённых в предложении (тексте) слов. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

определять грамматические признаки имён существительных – род, число, падеж, склоне-

ние; 

определять грамматические признаки имён прилагательных – род, число, падеж; 

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

лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаго-

лов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологи-

ческого разбора; 

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

с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 

частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

различать предложение, словосочетание, слово; 

устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествователь-

ные/побудительные/вопросительные предложения; 

определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

различать второстепенные члены предложения - определения, дополнения, обстоятель-

ства; 

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

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

различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 
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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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

подбирать примеры с определённой орфограммой; 

при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного об-

щения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (уме-

ние слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

самостоятельно озаглавливать текст; 

составлять план текста; 

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

кретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

создавать тексты по предложенному заголовку; 

подробно или выборочно пересказывать текст; 

пересказывать текст от другого лица; 

составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить 

в тексте смысловые пропуски; 

корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выпол-

нения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назна-

чением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 

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

 

Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего разви-

тия и для успешного обучения по другим предметам. У них будет формироваться потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники полю-

бят чтение художественных произведений, которые помогут им сформировать собственную по-

зицию в жизни, расширят кругозор. 

Обучающиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями. 

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 познава-

тельные интересы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 
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осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чте-

ние как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: 

удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и сужде-

ний, 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 содер-

жанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы и задавать вопросы по содержанию про-

изведения; 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, по-

ступками героев, явлениями, фактами, опираясь на содержание текста; находить средства выра-

зительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет, определяющие отношение автора к 

герою, событию; 

использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать, осно-

вываясь 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 актив-

ный словарный запас; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, 

например соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, соот-

нося 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, выска-

зывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета), опираясь на 

текст или собственный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и выска-

зывать суждение; 

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

отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения литературного 

произведения; 

оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма (по-

вествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по предложенной теме 

или отвечая на вопрос; 

высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать выска-

занное суждение примерами из текста; 

делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического использования. 

Круг детского чтения 

Выпускник научится: 
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ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от ав-

торской 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 воз-

расту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися про-

изведениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы; 

определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и познава-

тельных потребностей; 

писать отзыв о прочитанной книге; 

работать с тематическим каталогом; 

работать с детской периодикой. 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя два-три 

существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; распознавать особен-

ности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературоведческих 

понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет1); 

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

используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

читать по ролям литературное произведение; 

создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродукций кар-

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

реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным» тек-

стом: восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

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

создавать собственный текст (повествование – по аналогии, рассуждение – развёрнутый 

ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 

 

1.2.3. Иностранный язык  

Английский язык 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости ино-

странного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся при-

обретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного об-

щения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личност-

ный смысл овладения иностранным языком. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и 

готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и ауди-

рование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учётом речевых возможностей и 

потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено 
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общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

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

сильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнёрами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 

предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и спе-

циальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 

иностранным языком на следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

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

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

составлять краткую характеристику персонажа; 

кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вер-

бально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообще-

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

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информа-

цию; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, со-

держащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 

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

изученном языковом материале; 

читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой на 

образец); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

заполнять простую анкету; 

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

сообщения). 
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 Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

списывать текст; 

восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

уточнять написание слова по словарю; 

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

обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

произношения звуков; 

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенно-

стей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

соблюдать интонацию перечисления; 

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

гах); 

читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

восочетания, в пределах тематики на уровне начального общего образования; 

употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной за-

дачей; 

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать простые словообразовательные элементы; 

опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

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

делённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и множе-

ственном числе; глагол-связку tobe; глаголы в Present, Past, FutureSimple; модальные глаголы 

can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в поло-

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

30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и простран-

ственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

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

жения с конструкцией there is/there are; 

оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи упо-



19 

 

требления:CanIhavesometea?Is there any milk in the fridge? - No, there isn’t any); 

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

наречиями степени (much, little, very); 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (суще-

ствительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

1.2.4. Математика и информатика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего обра-

зования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих пред-

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

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного вооб-

ражения 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 практи-

ко-ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, анали-

зом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и 

диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать 

выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

устанавливать закономерность - правило, по которому составлена числовая последователь-

ность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколь-

ко раз); 

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

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

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

час - минута, минута - секунда; километр - метр, метр - дециметр, дециметр - сантиметр, метр - 

сантиметр, сантиметр - миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

яснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умноже-

ние 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 чис-

лом 1); 

выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

вычислять значение числового выражения (содержащего 2-3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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выполнять действия с величинами; 

использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и 

оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

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 спо-

собом (в 1-2 действия); 

оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

решать задачи в 3-4 действия; 

находить разные способы решения задачи. 

 Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

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

выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть геомет-

рические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

измерять длину отрезка; 

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 

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

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, пло-

щадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений  о числах, величинах, геометриче-

ских фигурах; 

читать несложные готовые таблицы; 

заполнять несложные готовые таблицы; 

читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

читать несложные готовые круговые диаграммы; 

достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

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

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

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

формации; 

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

граммы); 
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планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию 

с помощью таблиц и диаграмм; 

интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

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

 

1.2.5. Основы религиозных культур и светской этики 

«Основы религиозных культур и светской этики» изучаются в 4-х классах с целью создания 

условий для систематического духовно-нравственного образования и воспитания детей. 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования: 

освоят основные понятия религиозных культур и особенности традиций религий; 

узнают историю возникновения религиозных культур; 

узнают историю развития различных религиозных культур в истории России; 

познакомятся с описанием основных содержательных составляющих священных книг, со-

оружений, праздников и святынь; 

получат возможность устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведе-

нием людей; 

получат возможность излагать своё мнение по поводу значения религиозной культуры 

(культур) в жизни людей и общества; 

получат возможность научиться соотносить нравственные нормы поведения с нормами ре-

лигиозной культуры; 

научатся строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и куль-

турных традиций; 

научатся осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий, участво-

вать в диспутах, готовить сообщения по выбранным темам. 

 

1.2.6. Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

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

щего образования: 

получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 

природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основа-

ми 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; 

приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

культуры; 

получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-научного 

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

ством и природой; 

познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 

умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некото-

рые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под воз-

действием человека; 

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

формации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать сообще-

ния в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в 

поддержку собственных сообщений; 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и куль-

турологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в 

мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекват-

ного 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; 
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сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или извест-

ных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов приро-

ды; 

проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя про-

стейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и пра-

вилам 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, объясне-

ний, 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 приро-

де; 

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 поведе-

ния; использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокаме-

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

результатам наблюдений и опытов; 

моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуаль-

ных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, 

соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, эконо-

мия воды и электроэнергии) и природной среде; 

пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, 

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

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

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окру-

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

Человек и общество 

Выпускник научится: 

узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федера-

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

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

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

используя дополнительные источники информации, 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, доброжелатель-

ности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопере-

живания им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными груп-

пами; 

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

наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созида-

тельной деятельности на благо семьи,  страны; 

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и 

правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстанов-

ке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образова-

тельной среде; 

определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, договаривать-

ся о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной деятель-

ности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

1.2.7. Искусство 

Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образова-

ния у обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике изоб-

разительного 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 действи-

тельности 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;  

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 ценно-

стей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся 

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

разовьётся принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской 

Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органиче-

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

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 искус-

стве; 

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 деятельно-

сти; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических ис-

кусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач. 

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

в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отноше-

ние к ним средствами художественного образного языка; 

узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего националь-

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

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

приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых произведе-

ниях; 

видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скуль-

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

высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изобража-

ющих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

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

собственного 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 пере-

дачи 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 харак-

терные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания вырази-

тельных 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 орнамен-

та; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, деко-

ративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной художе-

ственно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, ис-

пользуя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, со-

здавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики; 

выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 

графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для со-

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

жественные 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 спосо-

бы действия. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

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

предметов; 

понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте чело-

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

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

изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

Музыка 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у обучающихся 

будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное  восприя-

тие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятель-

ности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достиже-

ния отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным тра-

дициям России, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образное и ассоциатив-

ное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие 

способности в различных видах музыкальной 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 ситуа-

ций 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. 

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 ис-

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

сти; 

ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

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

фессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенно-

сти профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и 

др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-ис-

полнительские замыслы в различных видах деятельности; 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятель-

ность, музицировать. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты му-

зыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской дея-

тельности на основе полученных знаний; 

наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и разли-

чий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм построе-

ния музыки; 

общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и ин-

струментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятель-

ности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных инстру-

ментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 
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использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении про-

стейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музы-

кально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музы-

кальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального музыкального 

творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе об-

разцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

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

тий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой дея-

тельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать музы-

кальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

1.2.8. Труд (технология) 

В результате изучения курса «Труд (технология)» обучающиеся на уровне начального об-

щего образования: 

получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой пред-

метно-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 бе-

режного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 

получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые 

необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;   

получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории возник-

новения и развития; 

научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач зало-

жит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, 

пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего пла-

на 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 дей-

ствий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей ру-

ководителя и подчинённых, распределение общего объёма работы, приобретение навыков со-

трудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками 

и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий - иссле-

довательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической деятель-

ности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: целеполага-

ния и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора оптималь-

ных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; 

научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информа-

цию; 
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познакомятся с персональным компьютером как техническим средством; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких соци-

ально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добро-

совестное 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 народ-

ных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) 

и описывать их особенности; 

понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия об-

становке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность - и руковод-

ствоваться ими в практической деятельности; 

планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на ин-

струкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

уважительно относиться к труду людей; 

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

в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их; 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учите-

ля элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать 

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

комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов.  

Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработ-

ке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в со-

ответствии с поставленной задачей; 

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и до-

ступные 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 про-

стейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать ху-

дожественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художест-

венной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное распо-

ложение, виды соединения деталей; 

решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соеди-

нения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие доступ-

ные и сходные по сложности задачи; 
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изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эс-

кизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их развёрток; 

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской 

задачи или передачи определённой художественно-эстетической информации, воплощать 

этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для вос-

произведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения доступ-

ных конструкторско-технологических задач; 

использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: активиро-

вать, читать информацию, выполнять задания; 

создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы тек-

стов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её получения, 

хранения, переработки. 

 

1.2.9. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой  

или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования: 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физи-

ческого развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной практи-

ки; 

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

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

движных игр на досуге; 

узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем 

дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших закалива-

ющих процедур. 

Обучающиеся: 

освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, физ-

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

помещении и на открытом воздухе; 

научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, исполь-

зовать 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 кровообраще-

ния; 

освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие техниче-

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

тельности будут использовать навыки коллективного общения и взаимодействия. 

 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 
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ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и 

значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, за-

каливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здо-

ровья, развития основных систем организма; 

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

ложительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и социальное 

развитие; 

ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физиче-

ские качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их между со-

бой; 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

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

матизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; плани-

ровать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, по-

казателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в 

соответствии с изученными правилами; 

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

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

ствия с игроками; 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гим-

настики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, ре-

зультатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физиче-

ской подготовленности; 

целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по разви-

тию физических качеств; 

выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упраж-

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

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

альной 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 (низкие перекладина и 

брусья, напольное гимнастическое бревно); 

выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного ве-

са и объёма); 

выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 
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выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

плавать, в том числе спортивными способами; 

выполнять передвижения на лыжах. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения  

образовательной программы начального общего образования 

1.3.1. Общие положения 

Раздел «Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы начального общего образования» является частью образовательной программы 

начального общего образования и связан с разделами «Планируемые результаты освоения ос-

новной образовательной программы», «Рабочая программа воспитания», «Программа формиро-

вания универсальных учебных действий» и представляет собой один из инструментов реализа-

ции требований Стандарта к результатам освоения образовательной программы начального об-

щего образования. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность педагогам и обучающимся не только 

освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют разви-

тию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за 

их результаты. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образова-

ния, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функ-

циями являются ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы начального общего образования и обеспече-

ние эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательной 

деятельностью. 

Основная цель оценочной деятельности в соответствии с требованиями Стандарта: 

• оценка образовательных достижений обучающихся, 

• оценка результатов деятельности гимназии и деятельности педагогических кадров, 

• оценка состояния и тенденций развития системы гимназического образования. 

Основным объектом в соответствии со Стандартом, содержательной и критериальной базой 

итоговой оценки подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступа-

ют планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы начально-

го общего образования, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой 

программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1» и 

педагогических работников гимназии основным объектом оценки, её содержательной и крите-

риальной базой выступают планируемые результаты освоения основной образовательной про-

граммы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит воз-

можность научиться» для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной програм-

мы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результа-

тов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование персонифици-

рованной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во 

всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исключительно неперсони-

фицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных ре-

зультатах. 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные 

между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую внешними по от-

ношению к гимназии службами) и внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самой 

гимназией – обучающимися, педагогами, администрацией). Внутренняя оценка строится на той 

же содержательной и критериальной основе, что и внешняя, – на основе планируемых результа-

тов освоения образовательной программы начального общего образования. 
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Согласованность внутренней и внешней оценки повышает доверие к внутренней оценке, 

позволяет сделать её более надёжной, способствует упрощению различных аттестационных 

процедур. В частности, становится возможным использовать накопленную в ходе текущей обра-

зовательной деятельности оценку, представленную, например, в форме портфеля достижений, 

для итоговой оценки выпускников, для оценки динамики индивидуальных образовательных до-

стижений обучающихся. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных  

и предметных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

на уровне начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и гим-

назией. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универ-

сальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

• самоопределение – сформированность внутренней позиции гимназиста – принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и 

свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

• смыслоообразование – поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для се-

бя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социаль-

ных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания», и 

стремления к преодолению этого разрыва; 

• морально-этическая ориентация – знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной де-

центрации – учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разре-

шении; развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального поведе-

ния. 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего об-

разования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности – уроки, познание но-

вого, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учи-

телем и одноклассниками, и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример 

для подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности – чувства гордости за свою Родину, 

знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, осознание 

своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; развитие дове-

рия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, спо-

собности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои до-

стоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и спосо-

бам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результа-

та, стремления к совершенствованию своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способно-

сти к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зре-

ния на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других 

людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 
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В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на уровне начального об-

щего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 

оценке. 

Инструментарий и технология работы над формированием личностных результатов 

представлены в разделе основной образовательной программы «Рабочая программа воспита-

ния». 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных лич-

ностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов 

ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологи-

ческой безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направлена на ре-

шение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных ком-

понента: 

• характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как до-

стижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную ре-

ализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка индивиду-

ального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная под-

держка. Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом пси-

хического 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 (закон-

ных представителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную 

подготовку в области возрастной психологии. 

Личностные результаты обучающихся гимназии фиксируются в «Карте личностного разви-

тия ребёнка» (фиксирует результаты психолого-педагогических диагностик, анкетирования, 

наблюдения за обучающимися). Является документом закрытого типа (ограниченно открытого), 

используется для коррекции развития ребёнка, работы с родителями, педагогами, осуществляе-

мой психолого-педагогической службой гимназии. 

 

Карта личностного развития ребенка 

 

I. Ф.И. ученика________________________________________ 

Дата рождения____________________ Дата поступления в гимназию _____________ 

 

II. Готовность к школе______________________________________________________ 

III. Адаптация 

1 класс ____________________________________________________________________ 

5 класс_____________________________________________________________________ 

9 класс_____________________________________________________________________ 

IV. Результаты психологической диагностики 

Показатели 
класс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  0 11 

Уровень умственного развития           
 

 

Учебная 

мотивация 

отношение к школе            

познавательная 

мотивация 
           

познавательная 

активность 
           

Эмоциональное 

с стояние 

тревожность            
 

 

гнев            
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Инструментарий для работы с картой личностного развития: 

Па-

рал-

лель 

Цель Методики 

1 1. Определение уровня физиологической 

адаптации первоклассников к обучению в 

школе 

Опросник для родителей 

2. Определение уровня социально-

психологической адаптации первокласс-

ников к обучению в школе 

Опросник для родителей 

3. Определение уровня физиологической и 

социально-психологической адаптации 

учащихся к школе.  

Методика «Экспертная оценка адаптиро-

ванности ребенка к школе»  

(В.И. Чирков, О.Л. Соколова, О.В. Соро-

кина) 

3. Изучение учебной мотивации  учащихся Анкета школьной мотивации 

(Н.Г. Лусканова) 

2 Диагностика индивидуально-психологи-

ческих особенностей познавательной сфе-

ры учащихся 

Методический комплекс I ступени «ТО-

ОР» (Л.Я. Ясюкова) 

3 Изучение учебной мотивации учащихся 1. Методика «Направленность на приоб-

ретение знаний» (Е.П. Ильин, Н.А. Кур-

дюкова)  2. Методика «Направленность 

на отметку» (Е.П. Ильин, Н.А. Курдюко-

ва) 3. Анкета школьной мотивации  (Н.Г. 

Лусканова) 

4 Диагностика индивидуально-психологи-

ческих особенностей познавательной сфе-

ры учащихся 

Методический комплекс 2 ступени ТООР 

«Прогноз и профилактика проблем обу-

чения в 3-6 классах» (Л.Я. Ясюкова) 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 

«Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

на уровне начального общего образования. Достижение метапредметных результатов обеспечи-

вается за счёт основных компонентов образовательной деятельности – учебных предметов и за-

нятий внеурочной деятельности. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. 

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

познавательной деятельностью. К ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоя-

тельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение планировать собствен-

ную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать 

средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррек-

тивы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и са-

мостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной инфор-

мации 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, при-

нимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 
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образования строится вокруг умения учиться, т.·е. той совокупности способов действий, кото-

рая обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этого процесса. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе следующих процедур: 

• выполнение учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. В за-

висимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку, 

чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом характера ошибок, до-

пущенных ребёнком, делается вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных 

действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на 

общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

• выполнение комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, используются 

проверочных задания, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с ин-

формацией. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение кото-

рыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального обра-

зования (например, обеспечиваемые системой начального образования уровень «включённости» 

детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества 

и ряд других), проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

Метапредметные результаты обучающихся гимназии фиксируются в «Листе достижений 

учащихся … класса». 

По завершению каждого года обучения учащимся предлагается заполнить лист обратной 

связи «Главное, чему я научился в ….. классе», где определены основные умения, ведущие к 

формированию универсальных учебных действий. Обучающиеся оценивают себя по предло-

женным умениям, а затем по этим же умениям их оценивает учитель, руководствуясь наблюде-

ниями за ребёнком в разных видах деятельности. Для подведения итогов учитываются только 

совпавшие оценки учителя и ученика. Если ребёнок затрудняется оценить свои действия и уме-

ния, то он может обратиться за помощью к родителям (только в 1 классе). 

Затем учитель составляет сводную ведомость по классу, определяет средний результат-

уровень по каждому виду универсальных умений. Такая работа позволяет отслеживать динами-

ку сформированности УУД по каждому ученику в отдельности и в целом по классу. Анализ ре-

зультатов позволяет педагогу видеть «западающие» места и спланировать индивидуальную  

коррекционную работу с учащимися. 

В ходе формирующего оценивания учителем включаются в тематические листы те умения и 

навыки из универсальных умений, которые у обучающегося находятся в стадии формирования. 

Таким образом, предложенная методика отслеживания динамики сформированности УУД 

позволяет достичь планируемых результатов ООП НОО и скорректировать деятельность всех 

участников образовательных отношений в период обучения на этапе начального образования. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном в Стан-

дарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих эле-

ментов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (да-

лее – систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с учебным 

материалом (далее – систему предметных действий), которые направлены на применение зна-

ний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний – важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 

можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для те-

кущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 

изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного знания 

(как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в ос-

нове современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На 

уровне начального общего образования к опорной системе знаний отнесён понятийный аппарат 

(или «язык») учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффек-

тивно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных задач 
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образования на данной ступени, опорного характера изучаемого материала для последующего 

обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной возможности их дости-

жения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких 

знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы для 

успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя, 

в принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе осво-

ение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуа-

циях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются дей-

ствия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) – вторая важная со-

ставляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же уни-

версальные учебные действия, прежде всего познавательные: Однако на разных предметах эти 

действия преломляются через специфику предмета. Поэтому при всей общности подходов и ал-

горитмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит 

специфическую «предметную» окраску. Поэтому, в частности, различен и вклад разных учеб-

ных предметов в становление и формирование отдельных универсальных учебных действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех уни-

версальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность ориентирована на 

достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным образом 

только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного личностного 

развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной деятельно-

сти, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, приёмы 

лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует сна-

чала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а за-

тем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это 

проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности 

классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с тре-

бованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, 

в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся в ходе текущего и промежуточного 

оценивания.  

Оценка предметных результатов носит количественный и качественный характер. Количе-

ственная оценка предметных результатов допускается при текущей и промежуточной диагно-

стике достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Оценива-

ние может носить традиционный характер (5-балльная система), так и уровневый (3-уровневая 

система). 

 

Диагностический инструментарий мониторинга предметных  

и метапредметных результатов. 

Парал-

лель 
Предметные результаты Метапредметные результаты 

Ответст-

венный 

1 Стартовая диагностика: «Графический диктант», «Образец и правило», 

«Первая буква» 

Педагог, 

психолог 

Промежуточная аттестация по русскому 

языку, математике, окружающему миру, 

литературному чтению, физической куль-

туре, ИЗО, музыке, работа с текстом 

(комплексная работа) 

Комплексная методика 

 «Главное, чему я научился в 

1 классе» 

Педагог 

2 Промежуточная аттестация по русскому Комплексная методика Педагог 



36 

 

языку, математике, окружающему миру, 

литературному чтению, английскому 

языку, физической культуре, ИЗО, музы-

ке, работа с текстом (комплексная работа) 

«Главное, чему я научился 

во 2 классе» 

3 Промежуточная аттестация по русскому 

языку, математике, окружающему миру, 

литературному чтению, английскому 

языку, физической культуре, ИЗО, музы-

ке, работа с текстом (комплексная работа) 

Комплексная методика  

«Главное, чему я научился в 

3 классе» 

Педагог 

4 Промежуточная аттестация по русскому 

языку, математике, окружающему миру, 

литературному чтению, английскому 

языку, физической культуре, ИЗО, музы-

ке, работа с текстом (комплексная работа) 

Комплексная методика 

«Главное, чему я научился в 

4 классе» 

Проекты: исследователь-

ский, познавательный, соци-

альный, конструкторский.  

Педагог, 

психолог 

 

1.3.3. 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 образователь-

ных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебного процесса, эффектив-

ность работы учителя или образовательного учреждения, эффективность системы образования в 

целом. Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных до-

стижений служит портфель достижений ученика. 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 осво-

ения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, са-

мооценка, 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 самообу-

чения; 

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. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки до-

стижения планируемых результатов начального общего образования, включаются следующие 

материалы. 

1. Выборки детских работ – формальных и творческих, выполненных в ходе обязатель-

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

специальных курсов, факультативных и секционных  занятий, реализуемых в рамках образова-

тельной программы гимназии (как её общеобразовательной составляющей, так и программы 

внеурочной деятельности). 

2. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной и до-
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суговой деятельности (гимназической и внегимназической): результаты участия в олимпиадах, 

научно-практических конференциях, социальных проектах, конкурсах, выставках, концертах, 

спортивных мероприятиях и др. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, – от-

ражение в них степени достижения планируемых результатов освоения примерной образова-

тельной программы начального общего образования. 

Могут быть использованы фото и видео материалы, полученные в ходе образовательной де-

ятельности. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в це-

лом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов 

начального общего образования, устанавливаемых требованиями Стандарта. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», при 

котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение, что дает возможность 

выстраивать индивидуальные траектории развития с учётом «зоны ближайшего развития». 

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 самоорганиза-

ции 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. 

Технология формирования портфеля достижений и оценки вклада его составляющих в ито-

говую накопительную оценку в соответствии с указанными направлениями будет разрабаты-

ваться в ходе введения планируемых результатов начального общего образования и системы 

оценки их достижения.  

 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника НОО  

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой ис-

пользуются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения 

на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты, описан-

ные 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 предме-

том различного рода неперсонифицированных обследований. 

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, математике и овладе-

ние следующими метапредметными действиями: 

речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с инфор-

мацией; 

коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстника-

ми. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксирован-

ной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как мини-

мум, трёх (четырёх) работ, выполненных во время промежуточной аттестации и ВПР (по рус-

скому языку, математике, окружающему миру и комплексной работы на межпредметной осно-

ве). 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универ-

сальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых резуль-

татов. 

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

продолжения образования на следующем уровне образования, и способен использовать их для 

решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного 
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предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как ми-

нимум, с оценкой «зачтено», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о пра-

вильном выполнении не менее 60% заданий базового уровня не зависимо от выполнения зада-

ний повышенного уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования 

на следующем уровне общего образования, на уровне осознанного произвольного овладения учеб-

ными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём 

не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении более 60% заданий ба-

зового уровня и получении не менее 50% за выполнение заданий повышенного уровня. 

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

для продолжения образования на следующем уровне общего образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а ре-

зультаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% 

заданий базового уровня. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однознач-

ного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий уро-

вень общего образования принимается педагогическим советом с учётом динамики образова-

тельных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его 

обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образова-

ния и науки Российской Федерации. 

Решение об успешном освоении данным обучающимся образовательной программы 

начального общего образования и переводе его на следующий уровень общего образования 

принимается педагогическим советом МБОУ «Гимназия № 1 имени А. А. Иноземцева» одно-

временно даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения.  

Все выводы и оценки должны быть подтверждены материалами портфеля достижений и 

другими объективными показателями. 

Оценка результатов деятельности МБОУ «Гимназия № 1 имени А. А. Иноземцева» про-

водится в форме мониторинга образовательных достижений выпускников. 

Оценка результатов деятельности МБОУ «Гимназия № 1 имени А. А. Иноземцева» осу-

ществляется в ходе аккредитации, а также в рамках аттестации работников образования. Она 

проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов осво-

ения образовательной программы начального общего образования с учётом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального); 

условий реализации образовательной программы начального общего образования; 

особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также внутренняя оценочная деятель-

ность образовательной организации и педагогов и, в частности, отслеживание динамики обра-

зовательных достижений выпускников начальной школы данного образовательного учрежде-

ния. 

Результаты выполнения итоговых работ (предметные и метапредметные) фиксируются в 

свидетельстве об осовоении ОП НОО на основании документа, разработанного МБОУ «Гимна-

зия № 1 им. А. А. Иноземцева» «Положение о формах, периодичности и порядке текущего кон-

троля успеваемости и  промежуточной аттестации обучающихся» (приказ № 150 от 

30.08.2021г.).   
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2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий  

 

Пояснительная записка 

В связи с тем, что приоритетным направлением новых образовательных стандартов стано-

вится реализация развивающего потенциала общего начального образования, актуальной и но-

вой задачей становится обеспечение развития универсальных учебных действий как собственно 

психологической составляющей фундаментального ядра содержания образования наряду с тра-

диционным изложением предметного содержания конкретных дисциплин.  Важнейшей задачей 

современной системы образования является формирование совокупности «универсальных учеб-

ных действий», обеспечивающих «умение учиться», способность личности к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального 

опыта, а не только освоение обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках 

отдельных дисциплин. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от 

соответствующих видов целенаправленных действий, т. е. они формируются, применяются и 

сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. Качество усвоения зна-

ний определяется многообразием и характером видов универсальных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий является частью образователь-

ной программы уровня начального общего образования (далее – программа формирования 

УУД) конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения образовательной программы начального общего образования, дополняет традиционное 

содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой разработки примерных 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Актуальность разработки Программы формирования универсальных учебных действий 

для начального общего образования диктуется следующими обстоятельствами: 

необходимостью ускоренного совершенствования образовательного пространства с целью  

оптимизации общекультурного, личностного и познавательного развития детей, создания усло-

вий для достижения успешности всеми учащимися;  

задачами формирования общекультурной и гражданской идентичности учащихся, обеспе-

чивающих социальную консолидацию в условиях культурного, этнического и религиозного раз-

нообразия российского общества;  

необходимостью сохранения единства образовательного пространства, преемственности  

уровней образовательной системы;  

возрастанием требований к коммуникационному взаимодействию и толерантности членов 

поликультурного общества, степени ответственности и свободе личностного выбора, самоакту-

ализации.  

Основная цель данной программы – раскрыть содержание универсальных учебных дей-

ствий, которые могут быть сформированы на уровне  начального общего образования  примени-

тельно к особенностям дидактического процесса гимназии. 

 Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего обра-

зования: 

• устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

• определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий 

в младшем школьном возрасте; 

• выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

• определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обу-

чающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и ос-

новному общему образованию; 

• выявляет особенности формирования УУД применительно к начальному образованию; 

• представляет  общие рекомендации по формированию УУД в ходе образовательной дея-

тельности,  планируемые результаты освоения обучающимися программы УУД; 

• представляет разработка  методов и средств оценки  сформированности УУД, включая 

систему типовых задач на основе выделения критериев и требований к инструментарию их 

оценки.   
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2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении 

о целях образования и путях их реализации. От признания  знаний, умений и навыков как ос-

новных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как процесса подготов-

ки обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную позицию, 

успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к 

быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

Базовыми ориентирами при проектировании современных стандартов образования являют-

ся: 

• выделение ценностных установок образования как института социализации личности, 

отражающих требования к образованию семьи, общества и государства; 

• определение в качестве ведущей цели образования в информационную эпоху мотивации 

к обучению, познанию и творчеству в течение всей жизни и формирование «компетентности к 

обновлению компетенций»; 

• понимание стандартов общего образования как конвенциональных норм, гарантирующих 

доступность, качество, эффективность образования и фиксирующих требования к результатам 

образования, набору образовательных областей и объему нагрузки на различных уровнях обра-

зования с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей развития уча-

щихся, срокам обучения, структуре примерных образовательных программ, процедуре кон-

троля  за образовательными достижениями учащихся на разных возрастных этапах развития 

личности школьников; 

• проектирование вариативных психолого-педагогических технологий формирования уни-

версальных действий, обеспечивающих развитие личности и построение картины мира на раз-

ных уровнях образования, достижения целей образования и ценностных ориентиров образова-

ния как института социализации подрастающих поколений в информационную эпоху.  

Основываясь на перечисленных выше положениях, можно сформулировать ценностные 

ориентиры начального образования, конкретизирующие общие установки образования: 

формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответ-

ственности человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и друж-

бе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждо-

го на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и об-

щества и стремления следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и по-

ступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов 

морального поведения; 

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с националь-

ной, отечественной и мировой художественной культурой; 

развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планиро-

ванию, контролю, оценке); 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

её самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовно-
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сти открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения 

адекватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их ре-

зультаты; 

- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частно-

сти проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда дру-

гих людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 

общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность 

решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий  

при получении начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эффек-

тивности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, возможность их са-

мостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и инте-

реса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются ос-

новные структурные компоненты учебной деятельности - мотивы, особенности целеполагания 

(учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых яв-

ляется одной из составляющих успешности обучения в образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обучающе-

гося к совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к са-

мостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания деятельности (в младшем под-

ростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, 

т.·е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, т.е. умение 

учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщённые действия 

открывают учащимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, 

так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой направленно-

сти, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение уме-

ния учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной де-

ятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную за-

дачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оцен-

ка). Умение учиться - существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися 

предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-

смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

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

стижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

- создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе го-

товности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирова-

ния умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредмет-

ный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 
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познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех уров-

ней  образовательной деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельно-

сти учащегося независимо от её специально-предметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный (вклю-

чающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ори-

ентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими прин-

ципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориен-

тацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятель-

ности следует выделить три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

тельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к 

деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значе-

ние 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 вы-

бор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организа-

цию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно 

и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны' х 

характеристик; 

контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с це-

лью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого резуль-

тата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усво-

ить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору 

в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с ис-

пользованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информа-

ции; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

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

тельности; 

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

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; опре-
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деление 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 деятель-

ности 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-символи-

ческая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную пред-

метную область. 

Логические универсальные действия: 

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

• синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с вос-

полнением недостающих компонентов; 

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

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явле-

ний; 

• 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 характе-

ра. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компе-

тентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение слу-

шать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками 

и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтер-

нативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнёра – контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с за-

дачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических спо-

собностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной 

деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универ-

сальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их 

свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой про-

исхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с други-

ми видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Так: 

из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою деятель-
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ность; 

из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого формируется пред-

ставление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т.·е. само-

оценка и Я-концепция как результат самоопределения; 

из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются 

познавательные действия ребёнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ре-

бёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систе-

му представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе раз-

вития универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных универсаль-

ных учебных действий. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и самоопределе-

ние, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных 

действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевает значительные из-

менения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые дости-

жения и результаты ребёнка, что вторично приводит к изменению характера его общения и 

Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 

оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на само-

оценку, смыслообразование и самоопределение учащегося. 

Критериями оценки сформированности УУД у учащихся, соответственно, выступают: 

1) соответствие возрастно-психологическим  нормативным требованиям; 

2) соответствие свойств  универсальных действий заранее заданным требованиям. 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД с уче-

том стабильности их развития. Свойства действий, подлежащих оценке, включают уровень 

(форму) выполнения действия; полноту (развернутость); разумность; сознательность (осознан-

ность);  обобщенность;  критичность и освоенность. 

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий  

с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий: личностных, познавательных, регулятив-

ных и коммуникативных – в образовательной деятельности осуществляется в процессе усвоения 

разных учебных предметов. Требования к формированию универсальных учебных действий 

находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов.  

Отбор и структурирование содержания образования, выбор конкретных методов и  форм 

обучения должно учитывать цели формирования конкретных видов универсальных учебных 

действий. Успешность развития универсальных учебных действий решающим образом зависит 

от способа построения содержания учебных предметов. Построение содержания учебных пред-

метов и образования с ориентацией на сущностные знания в определенных предметных обла-

стях; являются существенными условиями формирования УУД. 

Формирование универсальных учебных действий создает возможность соотносить учебные 

предметы с точки зрения приемов познавательной деятельности, общих для осуществления по-

знания этих предметных областей. 

 Значение универсальных учебных действий для успешности обучения  

в  начальной школе 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные дей-

ствия 

-смыслообразование 

-самоопределение 

Регулятивные дей-

ствия 

Адекватная школьная мотива-

ция. Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная са-

мооценка 

Обучение в зоне ближайшего развития 

ребенка. Адекватная оценка учащимся  

границ «знания и незнания». Достаточ-

но высокая самоэффектив-ность в фор-

ме принятия учебной цели и работы над 

ее достижением. 

Регулятивные, лич-

ностные, познава-

тельные, коммуни-

Функционально-структурная 

сформированность учебной де-

ятельности. Произвольность 

Высокая успешность в усвоении учеб-

ного содержания. Создание предпосы-

лок для дальнейшего перехода к само-
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кативные действия восприятия, внимания, памяти, 

воображения. 

образованию. 

Коммуникативные 

(речевые), 

регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в уме». От-

рыв слова от предмета, достижение но-

вого уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные 

действия 

Рефлексия – осознание уча-

щимся содержания, последова-

тельности и оснований дей-

ствий 

Осознанность и критичность учебных 

действий.  

 

 Связь  УУД с учебными предметами 

Смысловые 

акценты УУД 
Русский язык Литературное чтение Математика 

Окружающий 

мир 

личностные

  

  

жизненное само-

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смыслообразова-

ние 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные

  

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 

алгоритмизация действий  

познаватель-

ные об-

щеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в письмен-

ную) 

смысловое чтение, 

произвольные и осо-

знанные устные и 

письменные выска-

зывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных спо-

собов решения за-

дач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

познаватель-

ные логиче-

ские 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. Самостоятельное 

создание способов решения проблем по-

искового и творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, группи-

ровка, причинно-следственные свя-

зи, логические рассуждения, доказа-

тельства, практические действия 

коммуника-

тивные 

использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 

участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические высказыва-

ния разного типа. 

Важнейшим критерием усвоения универсальных учебных действий на содержании любого 

предмета является процесс интериоризации (последовательное преобразование действия от 

внешней материальной/материализованной формы к внутренней через речевые формы). Чем 

больше возможности у каждого обучающегося в ходе урока проговорить последовательность 

выполнения учебных действий, тем эффективнее будет для него интериоризация, т. е. сворачи-

вание внешнего действия во внутренний личностный план. Особое значение здесь приобретает 

регулирующая речь (осмысленное высказывание на основе собственного произвольного реше-

ния). 

Для развития регулирующей речи в начальной школе должны быть: 

• организованы формы совместной учебной деятельности: работа в парах, группах. Речь 

направлена конкретному адресату (для того чтобы обеспечить переход из речи коммуникатив-

ной в речь регулирующую); 

• в речи говорящего ученика должна быть адекватно отражена цель учебной задачи, он 

может проговорить шаги решения задачи, сформулировать полученный результат; 

• речь ученика должна быть предметом внимания, осознания, контроля и оценки всех 

участников урока (и учителя, и учащихся);  

• речь должна быть произвольной и осознанной, что найдет свое отражение в подборе ре-

чевых средств и корректном оформлении речевого высказывания. 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач об-

щекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в 

рамках целостного образовательной деятельности в ходе изучения системы учебных предметов 

и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и 

решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне  начального общего образования имеет особое значение обеспечение сбалансиро-
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ванного развития у обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-симво-лического 

мышления, исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдологиче-

ского мышления. Существенную роль в этом играют такие учебные предметы, как «Литератур-

ное чтение», «Труд (технология)», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных спосо-

бов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности 

для формирования универсальных учебных действий. 

«Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и регу-

лятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования логических 

действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в мор-

фологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложе-

ния, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-символических действий - заме-

щения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путём составления 

схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского языка создаёт 

условия для формирования «языкового чутья» как результата ориентировки ребёнка в грамма-

тической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адек-

ватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета включают 

формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, коммуникативных, по-

знавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и комму-

никации). 

Литературное чтение – осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает осво-

ение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического 

восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является трансля-

ция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных лич-

ностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных про-

изведений. На уровне  начального общего образования важным средством организации понима-

ния авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действитель-

ности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих универ-

сальных учебных действий: 

• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в си-

стеме личностных смыслов; 

• самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литератур-

ных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

• основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим про-

шлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности 

подвигам и достижениям её граждан; 

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

• нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нрав-

ственного значения действий персонажей; 

• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями произ-

ведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуни-

кации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

• умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий 

и действий героев произведения; 

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

 «Английский язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способ-

ствует: 

• общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых лингвисти-

ческих структур грамматики и синтаксиса; 
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• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

• развитию письменной речи; 

• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать собеседни-

ка; вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий  и формирования гражданской идентично-

сти личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного отно-

шения, уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультур-

ном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных дей-

ствий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понима-

ние смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, 

опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика». На уровне  начального общего образования этот учебный предмет является 

основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь 

логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими отношениями, зави-

симостями у школьников формируются учебные действия планирования последовательности 

шагов при решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа достиже-

ния поставленной цели; использования знаково-символических средств для моделирования ма-

тематической ситуации, представления информации; сравнения и классификации (например, 

предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет 

математика для формирования общего приёма решения задач как универсального учебного дей-

ствия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обучения 

обучающийся осваивает систему социально принятых  знаков и символов, существующих в со-

временной культуре и необходимых как для обучения, так и для его социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного ми-

ра, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания сво-

его места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределе-

ния и формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» обес-

печивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компо-

нентов гражданской российской идентичности: 

• умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, 

описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую Фе-

дерацию, Москву – столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями 

некоторых зарубежных стран; 

• формирование основ исторической памяти – умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего народа и 

России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России, фиксиро-

вать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, осво-

ение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

• развитие морально-этического сознания – норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорово-

го образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоро-

вья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 
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• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения по-

иска и работы с информацией; 

• формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей 

для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

• формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, клас-

сификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том 

числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, по-

знавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в 

сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориен-

тации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, 

жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям 

национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию му-

зыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит фор-

мирование российской гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в поли-

культурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе разви-

тия эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои 

чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 

формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с формиро-

ванием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся 

явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование является осно-

вой развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций 

сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и от-

ношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъяв-

ляются к регулятивным действиям – целеполаганию как формированию замысла, планированию 

и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выпол-

няемых действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата 

и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства дру-

гих народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого само-

выражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся. 

«Труд (технология)». Специфика этого предмета и его значимость для формирования уни-

версальных учебных действий обусловлена: 

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 

курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, 

карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных зада-

ний и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предмет-

но-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических но-

вообразований младшего школьного возраста – умении осуществлять анализ, действовать во 

внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой 

деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 

для реализации учебных целей курса; 
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• формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

• формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творче-

ской предметно-преобразующей деятельности человека; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репро-

дуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и отоб-

ражению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чер-

тежей); 

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение состав-

лять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение бу-

дущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и 

оценку; 

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

• развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации сов-

местно-продуктивной деятельности; 

• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художе-

ственной конструктивной деятельности; 

• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой само-

реализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-

моделирующей деятельности; 

• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей 

их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к предваритель-

ному профессиональному самоопределению; 

• фомирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 

жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к 

личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного 

знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных универ-

сальных действий: 

• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе кон-

структивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ре-

сурсы, стрессоустойчивости; 

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

• в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контро-

лировать и оценивать свои действия; 

• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнё-

ра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта – формированию умений планиро-

вать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов дей-

ствия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать 

конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего ре-

зультата). 

 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты  

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся  

в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на развитие 
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метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения явля-

ется важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального опыта, 

возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу умственного 

труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника. Главная 

особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – возможность ак-

тивизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий характер и таким 

образом передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-

исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у 

ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана 

с развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся начальной 

школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом содержание и 

формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной дея-

тельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, кото-

рый планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных за-

дач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения являет-

ся развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, измерять, 

сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать причин-

но-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и процессуаль-

ную основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной дея-

тельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, 

знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и практиче-

ских задач, а также особенностей математического, технического моделирования, в том числе 

возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так и 

в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию ре-

бенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников определяются 

целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоя-

щими на конкретном уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность направле-

ны на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, потребно-

стей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения сле-

дует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения непо-

средственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, регулируе-

мой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформированные 

умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментиро-

вать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и работать с источника-

ми информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной осно-

вы для проведения исследований и реализации проектов при изучении учебных предметов. В 

качестве результата следует также включить готовность слушать и слышать собеседника, уме-

ние в корректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять само-

стоятельность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; 

критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать 

свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за 

свои действия и их последствия.  
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2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий 

Особенности формирования  личностного компонента  

универсальных учебных действий 

• Самоопределение 

• Смыслообразование 

• Ценностно-нравственная ориентация  

Самоопределение и смыслообразование. 

В младшем школьном возрасте развиваются отношение к себе и самооценка, внутренняя по-

зиция личности и основы идентичности личности, в первую очередь, социальной идентичности 

(семейной, этнической, гражданской, групповой).  

 Развитие учебно-познавательных мотивов в начальной школе требует организации следую-

щих условий: 

 -  создания проблемных ситуаций, активизации творческого отношения учеников к учению; 

 - формирования рефлексивного отношения к учению и личностного смысла учения – осо-

знание учебной цели и связи последовательности задач с конечной целью;  обеспечение сред-

ствами решения задач, оценивание ответа учащегося с учетом его новых достижений, по срав-

нению с прошлыми знаниями; 

 - организации форм совместной учебной деятельности, учебного сотрудничества. 

 На уровне начального общего  образования в младшем школьном возрасте в связи с систе-

матическим изучением школьных предметов, в первую очередь таких как,  Литературное чте-

ние, Окружающий мир, специфической формой самоопределения выступают формирование ос-

нов гражданской идентичности личности. 

 Можно определить требования к результатам формирования гражданской идентичности в 

начальной школе: 

 В рамках когнитивного компонента: 

 - создание историко-географического образа, включая представление о территории и грани-

цах России, ее географических особенностях, знание основных исторических событий развития  

государственности и общества, знание истории и географии края, его достижений и культурных 

традиций; 

 - формирование образа социально-политического устройства – представление о государ-

ственной организации России, знание  государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников,  

 - знание основных прав и обязанностей гражданина, проецированное на возрастной статус в 

обществе (право на получение бесплатного образования и обязанность учиться; право использо-

вания культурных и материальных, природных ресурсов общества и обязанность бережно отно-

ситься и сохранять их; право на медицинскую помощь и обязанность вести здоровый образ жиз-

ни; право на принятие решения  и обязанность нести ответственность за последствия решения и 

поступка в пределах, определяемых нормами государства и общества); 

 - знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание  о народах и этнических группах России; 

 - освоение общекультурного наследия России; 

 - знание основных моральных норм; знание норм и правил охранно-бережного отношения к 

природе, сохранения здоровья; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

 Требования к сформированности ценностного и эмоционального компонентов включают: 

- чувство патриотизма и гордости за свою страну, уважение истории, культурных и истори-

ческих памятников; 

- эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

- уважение и принятие других народов России, межэтническая толерантность; 

- уважение личности и ее достоинства, доброжелательное отношение к окружающим, не-

терпимость к любым видам насилия; 

- уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и дру-

гих людей, оптимизм в восприятии мира; 

- чувство гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их 

нарушении. 

Деятельностный компонент определяет условия формирования основ гражданской иден-
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тичности личности и может рассматриваться как система психолого-педагогических рекоменда-

ций: 

- участие в школьном самоуправлении в пределах возрастных компетенций (дежурство в 

школе и классе, участие в детских общественных организациях, школьных и внешкольных ме-

роприятиях просоциального характера; 

- выполнение норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика; 

- выполнение моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во 

внеучебных видах деятельности; 

- участие в общественной жизни (благотворительные акции, ориентация в событиях в 

стране и мире, посещение культурных мероприятий – театров, музеев, библиотек, реализация 

установок здорового образа жизни). 

Самооценка является основным образованием самосознания  личности, выступая  как си-

стема оценок и  представлений о себе, своих качествах и возможностях, своем месте в мире и 

системе отношений с другими людьми.  

Важную роль в развитии самооценки на уровне  начального образования играет учебная де-

ятельность. Результатом начального образования является становление ребенка как субъекта 

учебной деятельности, способного определить границы своего незнания и обратиться к взрос-

лому за помощью.  

Развитие рефлексивной самооценки основывается на следующих действиях:  

1) сравнении ребенком своих достижений «вчера и сегодня» и выработке на этой основе 

предельно конкретной дифференцированной самооценки,   

2) предоставлении ребенку возможности осуществлять большое число равнодостойных вы-

боров, различающихся  аспектом оценивания, способом действия,  характером взаимодействия и 

создании условий для объективации и сравнении этих оценок сегодня и в недавнем прошлом.  

Рост самооценки должен сопровождаться такими приобретениями, как широта диапазона 

критериев оценок, их соотнесенность, обобщенность, отсутствие категоричности, аргументиро-

ванность, объективность. Было показано, что дети с рефлексивной самооценкой более коммуни-

кабельны, чутко улавливают требования сверстников, стремятся им соответствовать, тянутся к 

общению со сверстниками и хорошо ими принимаются. Недостаточное усвоение содержания 

нравственных качеств личности, отсутствие рефлексивности при самооценке ведет к ограниче-

нию ее регулятивных функций: появляется конфликтность, настороженность в отношениях со 

сверстниками. Таким образом, развитие самооценки и личностного действия оценивания себя 

является условием развития личностной саморегуляции как важного вида регулятивных дей-

ствий и коммуникативных действий в младшем школьном возрасте. 

Действие нравственно-этического оценивания 

Важное изменение в социальной ситуации развития ребенка в начальной школе связано с 

изменением коммуникативной среды взаимодействия. Обучение в классе предполагает посто-

янное взаимодействие со сверстниками, часто невозможность полностью избежать общения с 

нежелательными людьми, что в ряде ситуаций приводит к возникновению моральных коллизий. 

Разнообразие социальных межличностных контактов и взаимодействий, кооперация со сверст-

никами создают объективную необходимость социальной и нравственной децентрации  ребенка, 

что и составляет психологическое новообразование младшего школьного возраста. 

Особенности регулятивного компонента универсальных учебных действий 

Начальное образование  предполагает развитие способности учащегося  к саморегуляции и 

принятия ответственности за свои поступки. На уровне начальной школы  можно выделить 

следующие  регулятивные учебные действия, содержание которых отражает содержание веду-

щей деятельности младшего школьного возраста. 

 а) Умение учиться и способность к организации своей деятельности (планированию, кон-

тролю, оценке): 

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

- умение действовать по плану и планировать свою деятельность 

- преодоление импульсивности, непроизвольности 

- умение контролировать процесс и результаты своей деятельности, включая осуществление 

предвосхищающего контроля в сотрудничестве с учителем и сверстниками;  

- умение адекватно воспринимать оценки и отметки;  
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- умение различать объективную трудность задачи и субъективную сложность;  

- умение взаимодействовать со взрослым и со сверстниками в учебной деятельности. 

б) Формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма: 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей, 

- готовность к преодолению трудностей, формирование установки на поиск способов раз-

решения трудностей (стратегии совладания); 

-  формирование основ оптимистического восприятия мира; 

Оценка как компонент учебной деятельности может быть охарактеризована такими свой-

ствами как адекватность, надежность, полнота. Выделяют шесть уровней сформированности 

действия оценки как компонента учебной деятельности:  

При сформированности целостной учебной деятельности к завершению начального обуче-

ния отмечается сформированность таких качеств самооценки как адекватность, устойчивость, 

дифференцированность, осознанность и рефлексивность. 

Существенными показателями сформированности учебной деятельности в начальной школе  

являются: 

- понимание и принятие  учащимся учебной задачи, поставленной учителем; 

- умение учитывать выделенные учителем ориентиры; 

- степень развернутости (в полном составе операций или свернуто); 

- самостоятельное выполнение или в сотрудничестве; 

- умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

- умение планировать работу до ее начала; 

- адекватность и дифференцированность самооценки; 

- умение оценивать значимость и смысл учебной деятельности для себя самого, расход вре-

мени и сил, вклад личных усилий, понимать причины ее успеха/неуспеха.  

 Особенности познавательного компонента универсальных учебных действий. 

На уровне начального образования должны быть сформированы следующие общеучебные 

познавательные универсальные учебные действия: 

- развитие широких познавательных интересов и мотивов, любознательности, творчества; 

- готовность к принятию и решению учебных и познавательных задач; 

- ориентация на разнообразие способов решения задач и выбор наиболее эффективных спо-

собов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

- развитие познавательной инициативы (умение задавать вопросы, участвовать в учебном 

сотрудничестве); 

- умение выделять существенную информацию из текстов и сообщений учебного и художе-

ственного жанров;  

- ориентация в возможностях информационного поиска (библиотеки) и умение использовать 

соответствующие ресурсы в сотрудничестве со взрослым и самостоятельно;  

- умение адекватно, осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной речи 

в соответствии с задачами общения и нормами родного языка, включая воспроизведение прочи-

танного текста;  

- умение излагать основные положения своего сообщения в письменной речи. 

На уровне  начального образования должны быть сформированы следующие логические 

действия: 

• сравнение конкретно-чувственных и иных данных (с целью выделения тождеств / раз-

личия, определения общих признаков и составления классификации); 

• анализ (выделение элементов и «единиц» из  целого; расчленение целого на части); и 

синтез (составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, восполняя недо-

стающие компоненты);  

• сериация – упорядочение объектов по выделенному основанию; 

• классификация - отнесение предмета к группе на основе заданного признака; 

• обобщение – генерализация и выведение общности для целого ряда или класса единич-

ных объектов на основе выделения сущностной связи; 

• подведение под понятие – распознавание объектов, выделение существенных признаков 

и их синтез; 
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• установление аналогий. 

Усвоение общего приема решения задач в начальной школе базируется на сформированно-

сти логических операций – умении анализировать объект, осуществлять сравнение, выделять 

общее и различное, осуществлять классификацию, сериацию, логическую мультипликацию (ло-

гическое умножение), устанавливать аналогии.  В силу сложного системного характера общего 

приема решения задач  данное универсальное учебное действие может рассматриваться как мо-

дельное для системы познавательных действий. Решение задач выступает и как цель и как сред-

ство обучения. Умение ставить и решать задачи является одним из основных показателей уров-

ня развития учащихся, открывает им пути овладения новыми знаниями. 

При обучении различным предметам используются задачи, которые принято называть учеб-

ными, и с помощью этих задач формируются предметные знания, умения, навыки. В этих зада-

чах, как правило, используются математические способы решения. В связи с этим анализ со-

держания общего приема решения задач  рассмотрим  на учебном предмете – математика. 

Общий прием решения задач включает: знания этапов решения (процесса), методов (спосо-

бов) решения, типов задач, оснований выбора способа решения в зависимости от умения анали-

зировать текст задачи, а также владение предметными знаниями: понятиями, определениями 

терминов, правилами, формулами, логическими приемами и операциями. Центральным компо-

нентом приема решения задач является умение анализировать текст задачи. Работа над текстом 

задачи включает семантический, логический и математический анализ. 

Таблица 1. Компоненты и критерии оценки общего приема решения задач 

Компоненты 

приема 
Содержание компонентов приема 

Критерии оценки 

сформированности 

приема 

I. Анализ 

текста задачи 

1.Семантический анализ направлен на обеспечение 

содержание текста и предполагает:  

• выделение и осмысление: 

- отдельных слов, терминов, понятий, как житей-

ских, так и математических,  

- грамматических конструкций («если…то», «после 

того, как…» и т.д.), 

- количественных характеристик объекта, задавае-

мых словами «каждого», «какого-нибудь» и т.д.; 

• - восстановление предметной ситуации, описан-

ной в задаче, путем переформулирования, упро-

щенного 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.). 

2. Логический анализ предполагает: 

- умение заменять термины их определениями; 

-умение выводить следствия из имеющихся в усло-

вии задачи данных (понятия, процессы, явления). 

3. Математический анализ включает анализ усло-

вия и требования задачи. 

Анализ условия направлен на выделение: 

а) объектов (предметов, 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), 

1. Умение логически рас-

суждать. 

2. Умение выбирать 

смысловые единицы тек-

ста и устанавливать отно-

шения между ними.  

3. Умение выделять 

обобщенные схемы типов 

отношения и действий 

между единицами.  

4. Умение создавать 

структуры взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

(выбор и организация 

элементов информации).  

5. Умение выделять фор-

мальную структуру зада-

чи. 

6. Умение мыслить 

свернутыми структурами.  
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- известные и неизвестные данные, 

- изменения данных: изменяются (указание логиче-

ского порядка всех изменений), не изменяются, 

- отношения между известными данными величин. 

Анализ требования: 

- выделение неизвестных количественных характе-

ристик величин объекта(ов).  

II. 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 различ-

ными средствами (рисун-

ки, символы, схемы, зна-

ки). 

2. Умение выражать 

структуру задачи разными 

средствами.  

III. Установ-

ление отно-

шений 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. 

 

V. Осуществ-

ление  плана 

решения 

- выполнение действий; 

- запись решения задачи. 

Запись решения задачи может осуществляться в 

виде последовательных конкретных действий  и в 

виде выражения (развернутого или сокращенного).  

Умение выполнять опера-

ции со знаками и симво-

лами, которыми были обо-

значены элементы задачи 

и отношения между ними.  

VI. Проверка 

и оценка ре-

шения 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 за-

дачу, обратную данной, и 

на основании ее решения 

сделать вывод о правиль-

ности решения исходной 

задачи. 

2. Умение выбирать, сопо-

ставлять и обосновывать 

способы решения. 

3. Умение проводить ана-

лиз способов решения с 

точки зрения их рацио-

нальности и экономично-

сти. 

4. Умение выбирать 

обобщенные стратегии 

решения задачи. 

 

Описанный общий прием решения задач применительно к математике в своей общей струк-

туре может быть перенесен на любой учебный предмет. По отношению к предметам естествен-

ного цикла содержание приема не требует существенных изменений – различия будут касаться 

специфического предметного языка описания элементов задачи, их структуры и способов зна-

ково-символического представления отношений между ними. 

 

Моделирование как универсальное учебное действие. 

На уровне начального образования основным показателем развития знаково-

символических универсальных учебных действий становится овладение моделированием.  
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Обучение по действующим программам любых учебных предметов предполагает примене-

ние разных знаково-символических средств (цифры, буквы, схемы и др.), которые, как правило, 

не выступают специальным объектом усвоения с точки зрения характеристик их как знаковых 

систем. Использование разных знаково-символических средств для выражения одного и того же 

содержания выступает способом отделения содержания от формы, что всегда рассматривалось в 

педагогике и психологии в качестве существенного показателя понимания учащимися задачи.  

Из разных видов деятельности со знаково-символическими средствами наибольшее приме-

нение в обучении имеет моделирование. Более того, в концепции развивающего обучения Д.Б. 

Эльконина – В.В. Давыдова оно включено одним из действий учебной деятельности, которое 

должно быть сформировано уже к концу начальной школы. Все это ставит задачу анализа ис-

пользования моделирования к школьному обучению. 

Анализ литературы показал, что в моделировании выделяется ряд этапов: выбор (построе-

ние) модели, работа с моделью и переход к реальности.  

Аналогичные этапы (компоненты) входят в состав учебного моделирования: 

• предварительный анализ текста задачи; 

• перевод текста на знаково-символический язык, который может осуществляться веще-

ственными или графическими средствами; 

• построение модели; 

• работа с моделью; 

• соотнесение результатов, полученных на модели, с реальностью (с текстами). 

Каждый компонент деятельности моделирования имеет свое содержание со своим составом 

операций и средствами, которые согласно психологическим исследованиям должны стать само-

стоятельным предметом усвоения.  

Таблица 2. Компоненты и критерии оценки сформированности действия моделирования 

Компоненты 

приема 
Содержание компонентов 

Критерии оценки 

сформированности действий 

I. Предваритель-

ный анализ тек-

ста задачи 

1.Семантический анализ текста: 

а) отдельных слов, терминов; 

б) понимание текста; 

в) выделение всех смысловых еди-

ниц текста; 

г) выделение основных единиц тек-

ста; 

д) выделение отношения между ос-

новными единицами текста.  

1. Понимание текста: 

• умение перефразировать текст; 

• умение переформулировать текст; 

• умение ставить вопросы к тексту. 

 

2. Умение выделять основные смыс-

ловые единицы текста. 

3. Умение устанавливать отношения 

между основными единицами текста. 

II. Перевод тек-

ста на знаково-

символический 

язык 

1. Обозначить символом (знаком) 

каждую основную единицу текста. 

2. Построить модель отношений 

между основными единицами тек-

ста, используя выбранные символы. 

Практическое умение использовать 

принципы кодирования: абстракт-

ность, лаконичность, обобщение, 

унификация, выделение элементов, 

несущих основную смысловую 

нагрузку, автономность, структур-

ность, последовательность представ-

ления элементов. 

III. Построение 

модели: 

• структуры 

текста; 

• логической 

схемы анализа. 

1. Обозначить знаками (символами) 

последовательно каждую  единицу 

текста. 

2. Изобразить знаками (символами) 

логику анализа текста. 

1) Умение строить схемы, графы, 

таблицы конкретных ситуаций, опи-

санных в тексте (число объектов, их 

характеристики, тип взаимодействия, 

особенностей отношений в ситуации 

совместного или изолированного 

действия). 

2) Умение выбирать способ пред-

ставления объектов ситуации и свя-

зей между ними. 

IV. Работа с 

моделью 

1. Выводить новое знание из по-

строенной модели через:  

1) Умение воссоздавать тексты и си-

туации по модели (готовой или само-
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- соотнесение различных частей 

структуры модели; 

- достраивание модели на основе 

логического анализа текста; 

- видоизменение  (преобразование) 

модели. 

стоятельно построенной). 

V. Соотнесение 

результатов, по-

лученных на мо-

дели, с заданным 

текстом 

1. Установление соответствия мо-

дели структуре текста и составля-

ющим ее объектам.  

1) Умение составлять задачу, обрат-

ную заданной. 

2) Умение построить модель обрат-

ной задачи. 

3) Умение соотносить тексты и моде-

ли и выделять их различия в соответ-

ствии с изменениями текста. 

В литературе выделяются разные требования к знаково-символическим средствам представ-

ления информации. Применительно к учебному процессу в школе в качестве наиболее значи-

мых можно указать такие как: 

- абстрактность; 

- лаконичность; 

- обобщение и унификация; 

- четкое выделение элементов, несущих основную смысловую нагрузку; 

- автономность; 

- структурность; 

- последовательность представления элементов.  

Умение строить учебные модели и работать с ними является одним из компонентов общего 

приема решения задач.  

 

 Особенности формирования коммуникативного компонента  

универсальных учебных действий  

Коммуникативная компетентность имеет исключительно многогранный характер, необхо-

димо выделение основного состава коммуникативных и речевых действий, т.е. тех действий, 

которые имеют наиболее общее значение с точки зрения  достижения целей образования.  

Рассмотрим последовательно  возрастные особенности коммуникации: 

1. Коммуникация как взаимодействие: коммуникативные действия, направленные на учет 

позиции собеседника либо партнера по деятельности (интеллектуальный аспект коммуникации).  

В итоге к концу обучения на уровне начального образования  коммуникативные действия, 

направленные на учет позиции собеседника (или партнера по деятельности), приобретают суще-

ственно более глубокий характер: дети становятся способны понимать возможность разных ос-

нований (у разных людей) для оценки одного и того же предмета. Таким образом, они прибли-

жаются к пониманию относительностиоценок или выборов, совершаемых людьми. Вместе с 

преодолением эгоцентризма дети начинают лучше понимать  мысли, чувства, стремления и 

желания окружающих, их внутренний мир в целом. 

Названные характеристики служат показателями нормативно-возрастной формы развития 

коммуникативного компонента УУД в начальной школе.  

2. Коммуникация как кооперация. Вторую большую группу коммуникативных УУД образу-

ют действия, направленные на кооперацию, сотрудничество.  

Содержательным ядром этой группы коммуникативных действий является согласование 

усилий по достижению общей цели, организации и осуществлению совместной деятельности, а 

необходимой предпосылкой для этого служит ориентация на партнера по деятельности.  

На протяжении младшего школьного возраста дети активно включаются в общие занятия. 

В этом возрасте интерес к сверстнику становится очень высоким. Хотя учебная деятельность по 

своему характеру (при традиционном обучении) остается преимущественно индивидуальной, 

тем не менее, вокруг нее (например, на переменах, в групповых играх, спортивных соревновани-

ях, в домашней обстановке и т.д.) нередко возникает настоящее сотрудничество школьников: 

дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль  и т.д. В этот период также происхо-

дит интенсивное установление дружеских контактов. Приобретение навыков социального взаи-
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модействия с группой сверстников и умение заводить друзей является одной из важнейших за-

дач развития на этом школьном этапе. Как известно, от навыков конструктивного общения, 

приобретенных в младшем школьном возрасте, во многом зависит благополучие личностного 

развития подростка. 

Естественно, что в условиях специально организуемого учебного сотрудничестваформиро-

вание коммуникативных действий происходит более интенсивно (т.е. в более ранние сроки), с 

более высокими показателями и в более широком спектре. Так, например, в число основных со-

ставляющих организации совместного действия входят: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием сов-

местной работы; 

• обмен способами действия, заданный необходимостью включения различных для участ-

ников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моде-

лей действия в общий способ деятельности (путем взаимопонимания устанавливается соответ-

ствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, включенного в дея-

тельность); 

• коммуникация (общение), обеспечивающая реализацию процессов распределения, обме-

на и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении участ-

никами адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соответствующих 

схем (планов работы); 

• рефлексия, обеспечивающая преодоление ограничений собственного действия относи-

тельно общей схемы деятельности (путем рефлексии устанавливается отношение участника к 

собственному действию, благодаря чему обеспечивается изменение этого действия в отношении 

к содержанию и форме совместной работы).  

3. Коммуникация как условие интериоризации. Третью большую группу коммуникативных 

УУД образуют коммуникативно-речевые действия, служащие средством передачи информации 

другим людям и становления рефлексии.  

 

Таблица 3. Виды заданий для формирования  универсальных учебных действий 

УУД Виды заданий 

Личностные   -         участие в проектах; 

-         подведение итогов урока; 

-         творческие задания; 

-         зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

-         мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

-         самооценка события, происшествия; 

-         дневники достижений; 

Познавательные  -         «найди отличия» (можно задать их количество); 

-         «на что похоже?»; 

-         поиск лишнего; 

-         «лабиринты»; 

-         упорядочивание; 

-         «цепочки»; 

-         хитроумные решения; 

-         составление схем-опор; 

-         работа с разного вида таблицами; 

-         составление и распознавание диаграмм; 

-         работа со словарями; 

Регулятивные  -         «преднамеренные ошибки»; 

-         поиск информации в предложенных источниках; 

-         взаимоконтроль; 

-         «ищу ошибки» 

-         КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему). 
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Коммуникативные   -         составь задание партнеру; 

-         отзыв на работу товарища; 

-         групповая работа по составлению кроссворда; 

-         «отгадай, о ком говорим»; 

-         диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной свя-

зи); 

-         «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д. 

 

Таблица 4. Программа формирования  универсальных учебных действий  

на разных  этапах  обучения 

Класс 
Личностные 

УУД 

Регулятивные  

УУД 
Познавательные  УУД 

Коммуникативные  

УУД 

1 

класс 

1. Ценить и  при-

нимать следую-

щие базовые цен-

ности: «добро»,   

«терпение»,  «ро-

дина»,  «приро-

да»,  «семья». 

2. Уважать к сво-

ей семье, к своим 

родственникам, 

любовь к родите-

лям.  

3. Освоить роли 

ученика;  форми-

рование  интереса  

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные ситуа-

ций и поступки 

героев художе-

ственных текстов 

с точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

 2. Определять цель 

выполнения зада-

ний на уроке, во 

внеурочной дея-

тельности, в жиз-

ненных ситуациях 

под руководством 

учителя.  

 3. Определять план 

выполнения зада-

ний на уроках, вне-

урочной деятель-

ности, жизненных 

ситуациях под ру-

ководством учите-

ля. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие прибо-

ры: линейку, тре-

угольник и т.д. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые бу-

дут сформированы на 

основе изучения дан-

ного раздела.  

 2. Отвечать на про-

стые вопросы учите-

ля, находить нужную 

информацию в учеб-

нике. 

 3. Сравнивать пред-

меты, объекты: нахо-

дить общее и разли-

чие. 

 4. Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков. 

5. Подробно переска-

зывать прочитанное 

или прослушанное; 

определять тему 

1. Участвовать в диа-

логе на уроке и в 

жизненных ситуаци-

ях. 

2. Отвечать на во-

просы учителя, това-

рищей по классу.  

3. Соблюдать про-

стейшие нормы ре-

чевого этикета: здо-

роваться, прощаться, 

благодарить. 

4. Слушать и пони-

мать речь других. 

5. Участвовать в паре 

2 

класс 

1. Ценить и при-

нимать следую-

щие  базовые цен-

ности: «добро», 

терпение», «роди-

на»,  «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.  

3. Освоение лич-

ностного смысла 

учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жиз-

ненных ситуаций 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место. 

 2. Следовать ре-

жиму организации 

учебной и внеучеб-

ной деятельности. 

 3. Определять цель 

учебной деятельно-

сти с помощью 

учителя и самосто-

ятельно.  

 4. Определять план 

выполнения зада-

ний на уроках, вне-

урочной деятель-

ности, жизненных 

ситуациях под ру-

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые бу-

дут сформированы на 

основе изучения дан-

ного раздела; опреде-

лять круг своего не-

знания.  

 2. Отвечать на про-

стые и сложные во-

просы учителя, самим 

задавать вопросы, 

находить нужную ин-

формацию в учебнике. 

 3. Сравнивать и груп-

пировать предметы, 

объекты по несколь-

ким основаниям; 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на со-

бытия, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учеб-

ных и жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 
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и поступков геро-

ев художествен-

ных текстов с 

точки зрения об-

щечеловеческих 

норм. 

ководством учите-

ля. 

 5. Соотносить вы-

полненное задание 

с образцом, пред-

ложенным учите-

лем. 

 6. Использовать в 

работе простейшие 

инструменты и бо-

лее сложные при-

боры (циркуль).  

7.Корректировать 

выполнение зада-

ния в дальнейшем. 

 8. Оценка своего 

задания по следу-

ющим параметрам: 

легко выполнять, 

возникли сложно-

сти при выполне-

нии. 

находить закономер-

ности; самостоятельно 

продолжать их по 

установленном прави-

лу.  

 4. Подробно переска-

зывать прочитанное 

или прослушанное; 

составлять простой 

план . 

 5. Определять, в ка-

ких источниках мож-

но найти необходи-

мую информацию для 

выполнения задания.  

6. Находить необхо-

димую информацию, 

как в учебнике, так и в 

словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные про-

стые выводы 

прочитанное.  

 4. Выполняя раз-

личные роли в 

группе, сотрудни-

чать в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

3 

класс 

1. Ценить и при-

нимать следую-

щие базовые цен-

ности: «добро», 

«терпение», «ро-

дина», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», «справед-

ливость», «жела-

ние понимать 

друг друга», «по-

нимать позицию 

другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и тради-

циям других 

народов. 

3. Освоение лич-

ностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка жиз-

ненных ситуаций 

и поступков геро-

ев художествен-

ных текстов с 

точки зрения об-

щечеловеческих 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место 

в соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

 2. Самостоятельно 

определять важ-

ность или необхо-

димость выполне-

ния различных за-

дания в учебном 

процессе и жиз-

ненных ситуациях. 

 3. Определять цель 

учебной деятельно-

сти с помощью са-

мостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения зада-

ний на уроках, вне-

урочной деятель-

ности, жизненных 

ситуациях под ру-

ководством учите-

ля. 

 5. Определять 

правильность вы-

полненного зада-

ния на основе 

сравнения с 

предыдущими за-

даниями, или на 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые бу-

дут сформированы на 

основе изучения дан-

ного раздела; опреде-

лять круг своего не-

знания; планировать 

свою работу по изу-

чению незнакомого 

материала.  

 2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная ин-

формация буде нужна 

для изучения незна-

комого материала; 

 отбирать необходи-

мые источники ин-

формации среди 

предложенных учите-

лем словарей, энцик-

лопедий, справочни-

ков. 

3. Извлекать инфор-

мацию, представлен-

ную в разных формах 

(текст, таблица, схема, 

экспонат, модель,  

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять ин-

формацию в виде тек-

ста, таблицы, схемы, в 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на со-

бытия, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учеб-

ных и жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

 4. Выполняя раз-

личные роли в 

группе, сотрудни-

чать в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

 5. Отстаивать свою 

точку зрения, со-

блюдая правила ре-

чевого этикета.  

6. Критично отно-

ситься к своему 

мнению 

 7. Понимать точку 
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норм, нравствен-

ных и этических 

ценностей. 

основе различных 

образцов.  

 6. Корректиро-

вать выполнение 

задания в соответ-

ствии с планом, 

условиями выпол-

нения, результа-

том действий на 

определенном  

этапе  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, при-

боры.  

8. Оценка своего 

задания по пара-

метрам, заранее 

представленным. 

том числе с помощью 

ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, группиро-

вать различные объек-

ты, явления, факты. 

зрения другого  

 8. Участвовать в 

работе группы, рас-

пределять роли, до-

говариваться друг с 

другом. 

4 

класс 

1. Ценить и при-

нимать следую-

щие базовые цен-

ности: «добро», 

«терпение», «ро-

дина», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», «справед-

ливость», «жела-

ние понимать 

друг друга», «по-

нимать позицию 

другого», 

«народ», «нацио-

нальность» и т.д. 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие ценно-

стей других наро-

дов. 

3. Освоение лич-

ностного смысла 

учения; выбор 

дальнейшего об-

разовательного 

маршрута. 

4. Оценка жиз-

ненных ситуаций 

и поступков геро-

ев художествен-

ных текстов с 

точки зрения об-

щечеловеческих 

норм, нравствен-

1. Самостоятельно 

формулировать за-

дание: определять 

его цель, планиро-

вать алгоритм его 

выполнения, кор-

ректировать работу 

по ходу его выпол-

нения, самостоя-

тельно оценивать. 

 2. Использовать 

при выполнения 

задания различные 

средства: справоч-

ную литературу, 

ИКТ, инструменты 

и приборы.  

3. Определять са-

мостоятельно кри-

терии оценивания, 

давать самооценку. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые бу-

дут сформированы на 

основе изучения дан-

ного раздела; опреде-

лять круг своего не-

знания; планировать 

свою работу по изу-

чению незнакомого 

материала.  

 2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная ин-

формация буде нужна 

для изучения незна-

комого материала; 

 отбирать необходи-

мые источники ин-

формации среди 

предложенных учите-

лем словарей, энцик-

лопедий, справочни-

ков, электронные дис-

ки. 

 3. Сопоставлять и от-

бирать информацию, 

полученную из раз-

личных источников 

(словари, энциклопе-

дии, справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет).  

 4. Анализировать, 

сравнивать, группиро-

вать различные объек-

Участвовать в диало-

ге; слушать и пони-

мать других, выска-

зывать свою точку 

зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учеб-

ных и жизненных ре-

чевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебни-

ков, других художе-

ственных и научно-

популярных книг, 

понимать прочитан-

ное.  

 4. Выполняя различ-

ные роли в группе, 

сотрудничать в сов-

местном решении 

проблемы (задачи). 

 5. Отстаивать свою 

точку зрения, соблю-

дая правила речевого 

этикета; аргументи-

ровать свою точку 

зрения с помощью 

фактов и дополни-

тельных сведений.  

6. Критично отно-

ситься к своему мне-

нию. Уметь взгля-

нуть на ситуацию с 
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ных и этических 

ценностей, ценно-

стей гражданина 

России. 

ты, явления, факты.  

 5. Самостоятельно 

делать выводы, пере-

рабатывать информа-

цию, преобразовывать 

её, представлять ин-

формацию на основе 

схем, моделей, сооб-

щений. 

 6. Составлять слож-

ный план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или раз-

вёрнутом виде. 

иной позиции и до-

говариваться с 

людьми иных пози-

ций. 

 7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в ра-

боте группы, распре-

делять роли, догова-

риваться друг с дру-

гом. Предвидеть по-

следствия коллек-

тивных решений. 

 

Планируемые результаты  формирования универсальных учебных действий 

К концу обучения младшего школьника в гимназии определяются следующие планируемые 

результаты формирования универсальных учебных действий. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

• основы целостного восприятия окружающего мира и универсальности способов его 

познания; 

• уважительное отношение к иному мнению и культуре; 

• навыки определения наиболее эффективных способов достижения результата, 

осваивание начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

• положительное отношение к урокам, к обучению, к школе; 

• мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения; 

• интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению новыми способами 

познания, к исследовательской и поисковой деятельности;  

• умения и навыки самостоятельной деятельности, осознание личной ответственности за её 

результат; 

• начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему опре-

делённых заданий и упражнений); 

• уважительное отношение к семейным ценностям, к истории страны, бережное отношение 

к природе, к культурным ценностям, ориентация на здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• понимания универсальности способов познания закономерностей окружающего мира, 

умения строить и преобразовывать модели его отдельных процессов и явлений; 

• адекватной оценки результатов своей учебной деятельности на основе заданных 

критериев её успешности; 

• устойчивого интереса к продолжению  образования, к расширению возможностей 

использования научных способов познания и описания зависимостей в явлениях и процессах 

окружающего мира. 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить средства 

их достижения, планировать свои действия в совместной деятельности; 

• определять наиболее эффективные способы достижения результата, освоение начальных 

форм познавательной и личностной рефлексии; 

• воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
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• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение действия 

как по ходу его реализации, так и в конце действия; 

• адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ставить новые учебные задачи под руководством учителя; 

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

информации; 

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

выбирать наиболее рациональный.  

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Выпускник научится: 

• использовать знаково-символические средства представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

• представлять информацию в знаково-символической или графической форме: 

самостоятельно выстраивать модели понятий, отношений, взаимосвязей и взаимозависимостей 

изучаемых объектов и процессов, схемы решения учебных и практических задач; выделять 

существенные характеристики объекта с целью выявления общих признаков для объектов 

рассматриваемого вида; 

• владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родо-видовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений; 

• использовать способы решения проблем творческого и поискового характера; 

• владеть навыками смыслового чтения текстов в соответствии с поставленными целями и 

задачами; 

• осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и 

поисково-творческих заданий; применять метод информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; 

• читать информацию, представленную в знаково-символической или графической форме, 

и осознанно строить сообщение; 

• использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами учебных 

предметов; представлять информацию в виде таблицы, столбчатой диаграммы, видео- и 

графических изображений, моделей геометрических фигур; готовить своё выступление и 

выступать с аудио- и видеосопровождением; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать универсальность  способов познания закономерностей окружающего мира, 

выстраивать и преобразовывать модели его отдельных процессов и явлений; 

• выполнять логические операции: сравнение, выявление закономерностей, классификацию 

по самостоятельно найденным основаниям - и делать на этой основе выводы; 

• осуществлять расширенный поиск информации в различных источниках; 

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

диаграммы); 

• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

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

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Выпускник научится: 

• строить речевое высказывание в устной форме, использовать терминологию учебных 

дисциплин; 
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• признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать свою 

точку зрения с позицией участников, работающих в группе, в паре, корректно и 

аргументировано, с использованием  знаний по предмету,  отстаивать свою позицию; 

• принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые средства и средства 

информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач, в ходе решения учебных задач, проектной деятельности; 

• принимать участие в определении общей цели и путей её достижения; уметь 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

• навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

• конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе; 

• обосновывать свою позицию и соотносить её с позицией одноклассников, работающих в 

одной группе. 

 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы  

формирования у обучающихся универсальных учебных действий  

при переходе от дошкольного к начальному  

и от начального к основному общему образованию 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переходы из дошкольной образовательной организации в 

образовательную организацию, реализующее основную образовательную программу начального 

общего образования и далее основную образовательную программу основного и среднего обра-

зования. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические различия между обучаю-

щимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи целе-

направленного формирования таких универсальных учебных действий, как коммуникативные, 

речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках - в момент по-

ступления детей в школу и в период перехода обучающихся на уровень  основного общего обра-

зования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода 

обучающихся на новый уровень  образовательной системы, имеет следующие причины: 

• недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения, 

которое при переходе на уровень основного общего образования, а затем среднего образования 

приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся; 

• обучение на предшествующем уровне  часто не обеспечивает достаточной готовности 

обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного уровня.  

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как ком-

плексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональ-

ной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тон-

кая моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика психического 

развития ребёнка 6-7 лет, которая предполагает сформированность психологических способно-

стей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции школьника; 

возможность выполнения им учебной деятельности сначала под руководством учителя, а затем 

переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение 

ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем 

и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, 

умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 
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Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готов-

ность, эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность предполагает сформированность 

социальных мотивов (стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном 

признании, мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками 

возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного 

возраста желание детей поступить в школу, с другой - развитие любознательности и умственной 

активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с домини-

рованием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как готов-

ность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной 

учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт возможности для 

продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе 

обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется осознанием ребён-

ком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное со-

знание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и лич-

ностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребён-

ком социальных норм выражения чувств и в способности регулировать своё поведение. Показа-

телем эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность высших 

чувств – нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетиче-

ских чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является 

сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка при-

нять новую социальную позицию и роль ученика. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформирован-

ность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе 

включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход 

к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как спосо-

ба решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определённый 

набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность 

фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; 

развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалоги-

ческой и начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ре-

бёнка в отношении речевой действительности и выделение слова как её единицы.  

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправлен-

ность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. Воля находит 

отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способно-

стях прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как умение стро-

ить своё поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, 

осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответ-

ствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровне начального общего 

образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: сю-

жетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы является ориента-

ция на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования - формирование уме-

ния учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учеб-

ных действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе за-

вершения дошкольного образования.  

В гимназии организацию преемственных связей «предшкола-гимназия» осуществляет центр 

дошкольного образования «Развитие», работающий по программам подготовки дошкольников к 

школе. Также реализуется комплекс мероприятий для успешного перехода детей из детского 

сада в школу. 

 

№ Название  Ответственный 

1 День открытых дверей Зам. директора по УВР, педагоги 

2 Экскурсии в школьный музей, библиотеку Зам. директора по УВР, педагоги 
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3 Диагностика готовности детей к школе (методика 

Л.А. Ясюковой ТООР 1 ступени «Прогноз и профи-

лактика проблем обучения в начальной школе»). 

Психолог  

4 Групповые и индивидуальные консультации для ро-

дителей и педагогов по результатам диагностики го-

товности к школе 

Психолог  

5 Образовательный модуль «Введение в школьную 

жизнь» 

Зам. директора по УВР, 

педагоги, психолог 

6 Стартовая диагностика готовности первоклассников 

к обучению в школе. 

Педагоги, психолог 

7 Диагностика адаптации первоклассников Психолог  

8 Групповая и индивидуальная консультация для ро-

дителей и педагогов по результатам адаптации пер-

воклассников. 

Психолог  

9 ППК «Адаптация первоклассников к школе»  Зам. директора по УВР, психолог 

10 Лекция для родителей «Адаптация детей к школе» Педагоги, психолог 

 

 Предшкольное образование обеспечивает плавный переход из дошкольного детства в 

начальную школу детей с разными стартовыми возможностями, т.е. позволяет реализовать 

главную цель преемственности двух смежных возрастов – создать условия для благополучной 

адаптации ребенка к школьному обучению, развить его новые социальные роли и новую веду-

щую деятельность. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе 

обучающихся на уровень  основного общего образования. Трудности такого перехода – ухуд-

шение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоци-

ональной нестабильности, нарушения поведения – обусловлены следующими причинами: 

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием пре-

емственности разных уровней образования может стать ориентация на ключевой стратегический 

приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться, которое должно быть 

обеспечено формированием системы универсальных учебных действий. 

 

Комплекс  мероприятий при переходе в основную школу. 

№ Название  Ответственный 

1 Посещение открытых уроков для педагогов основной 

школы 

Зам. директора по УВР НОО,  

зам. директора по УВР ООО, 

педагоги 

2 Диагностика «Динамика развития когнитивной сферы» 

(методика Л.А. Ясюковой ТООР 2 ступени «Прогноз и 

профилактика проблем обучения в 3-6 классах»). 

Психолог  

3 Групповые и индивидуальные консультации для роди-

телей и педагогов по результатам диагностики «Дина-

мика развития когнитивной сферы»   

Психолог  

4 Собрания-консультации «Переход в пятый класс» Зам. директора по УВР ООО, 

педагоги 

5 Лекция для родителей «Готовность к переходу в пятый Психолог  
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класс» 

6 КОК «Готовность учащихся к переходу в основную 

школу» 

Зам. директора по УВР НОО,  

психолог 

Определение результативности реализации программы формирования универсальных учеб-

ных действий на этапе промежуточного контроля и оценки может быть осуществлено при по-

мощи психологических методик, методом наблюдения учителем, получением информации от 

родителей (на родительских собраниях, с помощью организованных школой социологических 

опросов). Показателями эффективности работы является учебная самостоятельность в выполне-

нии домашней работы в домашних условиях, количество затрачиваемого времени на подготови-

тельные и собственно учебные действия, сформированность навыка самоконтроля. 

Основным методом мониторинга реализации программы УУД для учителя остается метод 

наблюдения и фиксация результатов наблюдений. Контрольно-измерительные материалы для 

выпускников начальной школы содержат комплексные задания для проверки компетентности 

учащихся (освоения универсальных учебных действий). 

Таким образом, преемственность формирования универсальных учебных действий по сту-

пеням общего образования обеспечивается за счет: 

• принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования; 

• четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой сту-

пени; 

• соблюдения технологий обучения; 

• целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  

в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 

логические и др.). 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности  

 

2.2.1. Общие положения 

Данный раздел представляет собой часть образовательной программы начального общего 

образования и определяет основное содержание учебных предметов и курсов внеурочной дея-

тельности на уровне начального общего образования.  

Программы учебных предметов, курсов обеспечивают достижение планируемых результа-

тов освоения образовательной программы начального общего образования. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности разраба-

тываются с учетом основных направлений программ, включенных в структуру образовательной 

программы начального общего образования. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего об-

разования с учетом специфики учебного предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса; 

5) содержание учебного предмета, курса; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обу-

чающихся. 

Программы учебных курсов начального общего образования в гимназии ориентиро-

ваны на формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, по-

знавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоя-

тельной учебной деятельности, умению учиться. Наряду с формированием универсальных 

учебных действий все программы предусматривают формирование ИКТ-компетентности обу-

чающихся. Таким образом, определяя содержание надпредметных знаний, умений, способов де-

ятельности, программа направлена на обеспечение интеграции в изучении разных сторон окру-

жающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и 
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коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в про-

граммах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, которое включает 

конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных за-

дач, начальные умения самообразования.  

Программы по учебным предметам начальной школы соответствуют Требованиям к резуль-

татам освоения образовательной программы начального общего образования федерального гос-

ударственного образовательного стандарта начального общего образования (личностным, мета-

предметным, предметным). Все используемые учебники рекомендованы (допущены) к исполь-

зованию в образовательном процессе Приказом Минобрнауки России «Об утверждении феде-

ральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образова-

тельной процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию». 

В данном разделе образовательной программы начального общего образования приводится 

основное содержание курсов по всем обязательным предметам на уровне начального общего 

образования, которое должно быть в полном объёме отражено в соответствующих разделах ра-

бочих программ учебных предметов, составленных на основе Положения о рабочих программах 

МБОУ «Гимназия № 1 им. А.А. Иноземцева». 

Программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

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

тельности; 

3) тематическое планирование. 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов  

2.2.2.1. Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение ос-

новной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической фор-

мой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. 

п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учеб-

ной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимо-

го материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование про-

стых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение со-

держащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и 

структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения гра-

моте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к это-

му виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными пра-

вилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, 

выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тема-

тике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, 

просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Уста-

новление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся од-

ним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёр-

дых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение ме-
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ста ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным спосо-

бом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости согласных 

звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего со-

гласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответству-

ющей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений 

и коротких текстов, чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотво-

рений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфогра-

фическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при 

списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики паль-

цев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 

тетради и на пространстве классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение 

разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание ко-

торых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильно-

го списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака пе-

реноса. 

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

Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

·раздельное написание слов; 

·обозначение гласных после шипящих (ча - ща, чу -  щу, жи - ши); 

·прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

·перенос слов по слогам без стечения согласных; 

·знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при 

его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове удар-

ных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение 

парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих зву-

ков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение ка-

чественной характеристики звука: гласный - согласный; гласный ударный - безударный; соглас-

ный твёрдый - мягкий, парный - непарный; согласный звонкий - глухой, парный - непарный. 

Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости соглас-

ных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; 

в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 
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Лексика1. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом 

и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение одноко-

ренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в 

словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Разли-

чение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. 

Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена соб-

ственные. Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Разли-

чение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существитель-

ных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором упо-

треблено имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. 

Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический 

разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, 

числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имён 

прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и упо-

требление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа. 

Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение глаго-

лов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы 

определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошед-

шего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: обра-

зование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от приста-

вок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и раз-

личий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицатель-

ные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных 

и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) 

между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без сою-

зов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с однородны-

ми членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

·сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением; 

·сочетания чк-чн, чт, щн; 

·перенос слов; 

·прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

·проверяемые безударные гласные в корне слова; 

·парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
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·непроизносимые согласные; 

·непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

·гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

·разделительные ъ и ь; 

·мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

·безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

·безударные окончания имён прилагательных; 

·раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

·не с глаголами; 

·мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа 

(пишешь, учишь); 

·мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

·безударные личные окончания глаголов; 

·раздельное написание предлогов с другими словами; 

·знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

·знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит об-

щение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закон-

чить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в 

условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую те-

му с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах сино-

нимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): из-

ложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-повест-

вования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

2.2.2.2. Литературное чтение.  

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речево-

го высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно- познавательному 

и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чте-

ния), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп 

беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм 
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чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание 

смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирова-

ния. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объ-

ёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмот-

ровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особен-

ностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художе-

ственных, учебных, научно-популярных - и их сравнение. Определение целей создания этих ви-

дов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысло-

вые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слу-

шать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение 

справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необ-

ходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга 

учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный 

лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой 

на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодиче-

ская печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор 

есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения геро-

ев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», пред-

ставления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов Рос-

сии). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведе-

ние текста с использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение 

эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учи-

теля), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и со-

бытие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков ге-

роев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анали-

за текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки 

и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и крат-

кий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 

или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 

определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего 

текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде са-

мостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описа-

ние места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание 
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на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности 

ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного 

и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим тек-

стам). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление 

причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по 

воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 

Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании тек-

ста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопро-

сы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведе-

нию (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство собствен-

ной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого этике-

та в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на ос-

нове фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание не-

большого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа 

на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитан-

ного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного 

текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобра-

зительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное по-

строение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологического высказыва-

ния. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места дей-

ствия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (си-

нонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения класси-

ков отечественной литературы XIX-ХХ вв., классиков детской литературы, произведения со-

временной отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной лите-

ратуры, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания 

(по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, приро-

де, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика  

(практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 

образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, 

поступки, мысли; отношение автора к герою. 
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Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказы-

вания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог 

героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихо-

творного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) - узнавание, различение, определение основного 

смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лек-

сика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня - общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выпол-

нении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

2.2.2.3. Английский язык  

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и вос-

питательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и 

включает следующее: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, воз-

раст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлече-

ния/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, 

обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 

год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои люби-

мые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 

Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, 

что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы ме-

бели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 

Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты харак-

тера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмов-

ки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 

общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

диалог - побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 
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Уметь пользоваться: 

основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика (персо-

нажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально реа-

гировать на услышанное; 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языко-

вом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдель-

ные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где проис-

ходит действие и т.·д.). 

В русле письма 

Владеть: 

умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное 

письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные букво-

сочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила 

чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный сло-

варь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость 

гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягче-

ния согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (thereis/thereare). Ударение в слове, 

фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение 

предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, 

побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация 

перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в 

пределах тематики начальной школы, в объёме 500·лексических единиц для двустороннего (ре-

цептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговоря-

щих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное представление о спо-

собах словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), слово-

сложение (postcard), конверсия (play - toplay). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повест-

вовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные 

слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отри-

цательные предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (HespeaksEng-

lish.), составным именным (Myfamilyisbig.) и составным глагольным 

(Iliketodance.Shecanskatewell.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной 

(Helpme, please.) и отрицательной (Don’tbelate!) формах. Безличные предложения в настоящем 

времени (Itiscold.It’sfiveo’clock.). Предложения с оборотом there·is/there·are. Простые распро-

странённые предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые предло-

жения с союзами and и but.Сложноподчинённые предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, PastSimple (Indefinite). Неопределён-

ная форма глагола. Глагол-связка tobe. Модальные глаголы can, may, must, haveto. Глагольные 

конструкции I’dliketo. Существительные в единственном и множественном числе (образован-

ные по правилу и исключения), существительные с неопределённым, определённым и нулевым 
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артиклем. Притяжательный падеж имён существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные 

по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопроси-

тельные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any - некоторые случаи 

употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes).Наречия степени 

(much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомлённость 

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

названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами популярных 

детских произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими произве-

дениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; элементарными фор-

мами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 

умениями и навыками: 

·пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным 

словарём и экранным переводом отдельных слов; 

·пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

·вести словарь (словарную тетрадь); 

·систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

·пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

·делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 

·опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

·совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках 

родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, 

списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т.·п.); 

·овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя слово-

образовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

·совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и завершать 

разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

·учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

·учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлённость 

приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных ви-

дах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом планирова-

нии.  

2.2.2.4. Математика  

Числа и величины 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные еди-

ницы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Измерение величин. Единицы 

измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, тонна); вместимости (литр); времени 

(секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами измере-

ния однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (по-

ловина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и ре-

зультатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь 
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арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и деле-

ния). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и сочетательное свойства сло-

жения и умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения и вычита-

ния. Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками 

и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметиче-

ских действий и правил о порядке выполнения действий в числовых выражениях. Алгоритмы 

письменного сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и деления многозначных 

чисел на однозначное, двузначное и трёхзначное число. Способы проверки правильности вы-

числений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка ре-

зультата, проверка вычислений на калькуляторе). Элементы алгебраической пропедевтики. Вы-

ражения с одной переменной вида a ± 28, 8 ⋅ b, c : 2; с двумя переменными вида a + b, а − b, a ⋅ b, 

c : d (d ≠ 0); вычисление их значений при заданных значениях входящих в них букв. Использо-

вание буквенных выражений при формировании обобщений, при рассмотрении умножения с 1 и 

0 (1 ⋅ а = а, 0 ⋅ с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на 

основе соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и ре-

зультатами арифметических действий). 

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирова-

ние хода решения задач. Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий 

(сложение, вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения боль-

ше на (в)…, меньше на (в)… . Текстовые задачи, содержащие величины, характеризующие про-

цесс движения (скорость, время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, 

общая стоимость товара), расход материала при изготовлении предметов (расход на один пред-

мет, количество предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца и про-

должительности события. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. Решение за-

дач разными способами. Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, 

схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — 

справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.). Распознавание и изображе-

ние геометрических фигур (точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, угол, ломаная, много-

угольник: треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). Виды 

углов: прямой, острый, тупой. Свойство сторон прямоугольника. Виды треугольников по углам: 

прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды треугольников по соотношению длин 

сторон: разносторонний, равнобедренный (равносторонний). Окружность (круг). Центр, радиус, 

диаметр окружности (круга). Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, цир-

куль) для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание 

и называние геометрических тел (куб, пирамида, шар). 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц 15 

длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. 

Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата). 

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, квад-

ратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). Точное и 

приближённое (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. Вычисление 

площади прямоугольника (квадрата).  

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; 

анализ и представление информации в разных формах (таблица, столбчатая диаграмма). Чтение 

и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. Интерпретация данных табли-

цы и столбчатой диаграммы. Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, 

чисел, числовых выражений, геометрических фигур и т. д. по заданному правилу. Составление, 

запись и выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. Построение простейших 
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логических высказываний с помощью логических связок и слов (верно/неверно, что…; если…, 

то…; все; каждый и др.). 

2.2.2.5. Окружающий мир 

Человек и природа 

Природа - это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предме-

ты, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравни-

тельные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, пе-

релёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество - то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в 

окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидко-

сти, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля - планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как 

модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на 

глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, 

их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены 

времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за 

погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное 

обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая характе-

ристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водо-

ёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, челове-

ка. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к по-

лезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие.части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Усло-

вия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, 

фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль 

растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения род-

ного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных живот-

ных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, 

звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное от-

ношение человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая характеристика 

на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём - единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, 

растения, животные).Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения - 

пища и укрытие для животных; животные - распространители плодов и семян растений. Вли-

яние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2-3 примера на 

основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, расти-

тельный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изу-

чаемых зон, охрана природы). 

Человек - часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетиче-

ское значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы посред-
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ством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), 

определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на 

примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: 

воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, нацио-

нальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные пред-

ставители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятель-

ности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты пуль-

са. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружа-

ющих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностя-

ми здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные 

ценности - основа жизнеспособности общества. 

Человек - член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается 

и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о вкладе в культу-

ру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения челове-

ка с другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социаль-

ных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. 

Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье 

и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, преста-

релых, больных - долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии чле-

нов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные цен-

ности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка 

великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный коллектив, 

совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 

общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским 

языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая цен-

ность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за 

результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность 

при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного 

здоровья. 

Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий 

«Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб 

России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция - Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации - глава государства. Ответственность главы государства 

за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упро-

чения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День 

защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты 

детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего регио-
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на. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва - столица России. Святыни Москвы - святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных историче-

ских событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб 

Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру 

I - Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по вы-

бору). Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательности, история 

и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 

особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иуда-

изм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, ис-

тории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего 

края. 

Родной край - частица России. Родной город (населённый пункт), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплек-

сы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, про-

живающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из 

истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и 

культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государ-

ство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-

нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся лю-

ди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и 

культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная от-

ветственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 

Земле. Знакомство с 3-4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, 

расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физиче-

ская культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и 

нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких 

травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в 

разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей – нравственный долг каждого чело-

века. 

2.2.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 

Комплексный учебный курс дифференцируется по модулям: «Основы православной куль-

туры», «Основы исламской культуры», «Основы буддистской культуры», «Основы иудейской 

культуры», «Традиционные религии в России», «Основы светской этики». Предметное содер-

жание курса должно соответствовать образовательным и воспитательным целям, а также инте-

ресам и возрастным особенностям обучающихся на уровне начального общего образования, 

иметь примерно одинаковую структуру и направленность, отражающую важнейшие основы ре-

лигиозных культур и светской этики, связанные с духовно-нравственным развитием и воспита-

нием. Обучающиеся по своему желанию и с согласия родителей (законных представителей) вы-

бирают для изучения один из модулей.  

1. Готовность к нравственному самосовершенсвованию, духовному саморазвитию. 

2. Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значе-



81 

 

ния в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе. 

3. Понимание значения нравственности, веры, религии в жизни человека и общества. 

4. Формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религи-

ях, их роли в культуре, истроии и современности России. 

5. Первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в станов-

лении российской государственности. 

6. Становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести, воспита-

ние нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях 

народов России. 

7. Осознание ценности человеческой жизни. 

 

2.2.2.7. Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: худож-

ник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача 

общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих 

идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и 

произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реаль-

ной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии ху-

дожественной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся представители 

изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи Рос-

сии (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка 

шедевров национального, российского и мирового искусства. Представление о роли изобрази-

тельных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материаль-

ного окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т.·д. 

Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная 

и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет - основа языка живописи. Выбор средств 

художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с постав-

ленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элемен-

тарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания выразитель-

ного образа (пластилин, глина - раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). Объём - ос-

нова языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная 

средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художествен-

ного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приё-

мы работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин - раска-

тывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон - сгибание, вырезание). Представ-

ление о возможностях использования навыков художественного конструирования и моделиро-

вания в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его 

роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жи-

лища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, 

сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской 

красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народ-

ной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа 

декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей 

деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художе-

ственных промыслов в России (с учётом местных условий). 

 

 



82 

 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). 

 Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. Поня-

тия: линия горизонта, ближе - больше, дальше - меньше, загораживания. Роль контраста в ком-

позиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокой-

ное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и 

второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль бе-

лой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные 

возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цве-

та характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, за-

круглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художествен-

ный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животно-

го. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 

Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформа-

ция форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. Вырази-

тельность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т.·д.). Ритм ли-

ний, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. 

Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоратив-

но-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля - наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их ха-

рактера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, су-

ток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использова-

ние различных художественных материалов и средств для создания выразительных образов 

природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. 

д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изобра-

жающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в произве-

дениях авторов - представителей разных культур, народов, стран (например, А.К.Саврасов, 

И.И.Левитан, И.И.Шишкин, Н.К.Рерих, К.Моне, П.Сезанн, В.Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль 

природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в 

искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя - Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры наро-

дов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, 

танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представ-

ления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ защит-

ника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Об-

раз современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и 

художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие 

чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т.·д. Об-

разы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различ-

ных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и вырази-

тельных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластиче-

ских) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 
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Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, традиций, религи-

озных верований разных народов (на примере изобразительного и декоративно-прикладного ис-

кусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление 

помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-

конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, рас-

тения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цве-

том, объёмом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 

навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в ри-

сунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, простран-

ства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 

техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной 

мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, 

восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных 

материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительно-

го искусства, выражение своего отношения к произведению. 

2.2.2.8. Музыка 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как есте-

ственное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настро-

ений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о мно-

гообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, 

танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. Музыкаль-

ный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-

драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная 

музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве ком-

позиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озву-

ченное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация - источник музыкаль-

ной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, 

тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. 

Композитор - исполнитель - слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях компози-

торов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Эле-

менты нотной грамоты. 

Развитие музыки - сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных 

интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и 

контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного содержа-

ния произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие пред-

ставления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ан-

самбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). 
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Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепе-

редачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Пев-

ческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Му-

зыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические 

традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

2.2.2.9. Труд (технология) 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятель-

ности). Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы 

быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2-3 

народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства 

разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного 

народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетиче-

ская выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отно-

шение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и твор-

чество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактиче-

ских материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода ра-

боты. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура меж-

личностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности - изде-

лия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание до-

ступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

2.Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и 

их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов 

по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответ-

ствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изде-

лия; выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 

подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения дета-

лей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений. Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помо-

щью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канце-

лярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия 

(клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с осо-

бенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и 

другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 
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графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разры-

ва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чер-

тёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Поня-

тие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы 

соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, функци-

ональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на компь-

ютере и в интерактивном конструкторе. 

4. Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработ-

ки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 

представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование про-

стейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым 

словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; береж-

ное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ре-

сурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобра-

зование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям те-

матике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ 

Word и PowerPoint. 

 

2.2.2.10. Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий фи-

зическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, пол-

зание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: орга-

низация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых со-

ревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природными, гео-

графическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с 

трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физиче-

ских качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закалива-

ющих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий 

в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленно-

стью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение ча-

стоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 
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Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. Орга-

низующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых 

команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка 

на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор 

присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувы-

рок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок впе-

рёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами пере-

мах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение че-

рез вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение 

по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелеза-

ния, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; чел-

ночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; 

упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и 

ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игро-

вые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость 

и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координа-

цию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; по-

движные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; по-

движные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубо-

ких выпадов, в приседе, с взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, 

в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; вы-

сокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и 

при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и про-
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гибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с 

резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической 

скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами 

и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование ма-

лыми предметами; преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые 

прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметри-

ческими и последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на 

широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с 

одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; пере-

движение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по 

сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощу-

щений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, по-

ложений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечно-

го корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и 

ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных 

отягощений (набивные мячи до 1·кг, гантели до·100·г, гимнастические палки и булавы), ком-

плексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и увели-

чивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастиче-

ской стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); пере-

лезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лё-

жа; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предме-

том в руках (с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх 

с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о 

гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробе-

гание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на 

одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоро-

стью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в макси-

мальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного 

мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередую-

щийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с 

максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом 

отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодо-

ление препятствий (15-20 см); передача набивного мяча (1·кг) в максимальном темпе, по кругу, 

из разных исходных положений; метание набивных мячей (1-2 кг) одной рукой и двумя руками 

из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); по-

вторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой 

подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с достава-

нием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и 

приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, 

стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы с изме-

няющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в че-
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редовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; про-

хождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания 

Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за доску; по-

вторное скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное проплывание отрезков одним из 

способов плавания. 

 

2.2.3. Основное содержание предметов внеурочной деятельности  

Содержание реализации программ, предусмотренных как внеурочная деятельность, сформи-

ровано с учетом запросов родителей (законных представителей), учитывает особенности, обра-

зовательные потребности и интересы обучающихся.  

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям  

- спортивно-оздоровительное;  

- духовно-нравственное;  

- социальное;  

- общеинтеллектуальное;  

- общекультурное  

Спортивно-оздоровительное направление реализуется через работу секций плавания, 

«Подвижные игры» и «Пионербол».  

Решаемые задачи данного направления  

- укрепление здоровья обучающихся, приобщение их к занятиям физической культурой и 

здоровому образу жизни, содействие гармоническому, физическому развитию;  

- обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам;  

- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, форми-

рование коммуникативных компетенций.  

Духовно-нравственное направление реализуется через занятия «Разговоры о важном», ра-

боту кружка «Краеведение» и определяет следующие задачи:  

- формировать духовно-нравственные качества личности, делающие ее способной выстраи-

вать свою жизнь на основе традиционных общечеловеческих и православных ценностей;  

- формировать патриотические чувства и сознание учащихся на основе исторических ценно-

стей и роли России в судьбах мира, сохранять и развивать чувство гордости за свою страну, спо-

собность встать на защиту государственных интересов;  

 - формировать у учащихся гражданское самосознание, гуманистическое отношение к окру-

жающему миру, этическую культуру;  

 - воспитывать у школьников бережное отношение к природному и культурному наследию 

родного края, уважение к культуре и традициям своей страны;  

 - формировать положительное личностное самоопределение, способность к самосовершен-

ствованию; развивать индивидуальность и творческое мышление учащихся;  

 - воспитывать уважение к окружающим.  

Общеинтеллектуальное направление реализуется через занятия по исследовательской де-

ятельности «Основы исследовательской деятельности», клуб знатоков английского языка 

«Лингва» («Занимательный английский»), занятия с элементами проектной деятельности «Гео-

метрия вокруг нас», занятия на развитие мыслительных процессов и логики «Функциональная 

грамотность», «Финансовая грамотность», «Хочу все знать» (решение задач повышенной слож-

ности),  «Мир логики» (информатика), «Золотое перышко». Программы данного направления:  

- создадут благоприятные условия для развития научно-исследовательской деятельности 

обучающихся, посредством формирования образовательного поля, моделирующего, научное 

продвижение юных исследователей, и раскрывать личностный потенциал.  

- разовьют внимание, память, логическое и абстрактное мышление, пространственное вооб-

ражение, мелкую моторику рук и глазомер.  

- сформируют культуру труда и будут совершенствовать трудовые навыки.  

- познакомят детей с компьютером как современным инструментом для обработки инфор-

мации, с историей, назначением и устройством ЭВМ. 

Общекультурное направление реализует поставленные задачи через работу изо-студии 

«Веселая палитра» и кружка «Рукоделкино». Данное направление развивает творческие способ-
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ности, логическое мышление, глазомер и мелкую моторику рук; формирует универсальные дей-

ствия на межпредметном уровне.  

Социальное направление реализует задачи через работу психологических тренингов «Хочу 

вырасти успешным». Оно нацелено на:  

- развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инно-

вационной экономики; 

- формирование первоначальных представлений о мире профессий; потребности в творче-

ском труде; 

- воспитание трудолюбия, усидчивости, терпения, инициативности, сознательности, уважи-

тельного отношения к людям и результатам труда, коммуникативности и причастности к кол-

лективной трудовой деятельности; 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей, когда дело 

касается создания условий для развития творческих интересов детей и включения их в художе-

ственную, техническую, эколого-биологическую, спортивную и другую деятельность.  

Очень важно создавать режим благоприятствия для воспитанников МБОУ «Гимназия № 1 

им. А. А. Иноземцева», занимающихся в кружках дополнительного образования, широко ис-

пользовать их творческие возможности в подготовке внеклассных, общешкольных мероприя-

тий, демонстрации личных достижений: сольные концерты, презентации, спектакли, выступле-

ния и др. (массовая работа). 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельно-

сти являются неотъемлемой частью основной образовательной программы начального общего 

образования и представлены в электронном виде на официальном сайте гимназии. 

 

2.3. Рабочая программа воспитания (см. на сайте https://gimn1-bratsk-

r138.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/33/44/Rabochaya_programma_vospitaniya_NOO.pdf) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://gimn1-bratsk-r138.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/33/44/Rabochaya_programma_vospitaniya_NOO.pdf
https://gimn1-bratsk-r138.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/33/44/Rabochaya_programma_vospitaniya_NOO.pdf
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 3.1. Учебный план начального общего образования  

 Учебный план образовательной организации, реализующей основную образовательную про-

грамму начального общего образования, фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объ-

ем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план реализуется в следующем режиме: 

4 классы - пятидневная учебная неделя. В гимназии устанавливается следующая продолжи-

тельность учебного года: 4 классах – 34 учебные недели. Для снижения нагрузки учащихся про-

должительность урока устанавливается 40 минут, перемены 10, 15 и 20  минут.  

Обязательная недельная нагрузка по всем уровням обучения не превышает предельно-

допустимую. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (4 классы) 

МБОУ «Гимназия №1 им. А.А. Иноземцева», начальное общее образование.  

2024–2025 уч.г.  
         

Предметные  

области 

Учебные  

предметы 

Количество часов в неделю 

В
се

г
о

  

ч
а

со
в

 

С
 у

ч
ёт

о
м

  

д
ел

ен
и

я
  
 

4классы 

П
а

р
а
л

-

л
ел

ь
  

с 
у

ч
ет

о
м

 

д
ел

е
н

и
я
 

А Б В 

Обязательная часть 

Русский язык и ли-

тературное чтение 

Русский язык 5 5 5 15 15 15 15 

Литературное чтение 4 4 4 12 12 12 12 

Иностранный язык Английский язык 2 2 2 6 12 6 12 

Математика и ин-

форматика 
Математика 4 4 4 12 12 12 12 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 6 6 6 6 

Искусство 

Музыка 1 1 1 3 3 3 3 

Изобразительное ис-

кусство 
1 1 1 3 3 3 3 

Технология Труд (технология) 1 1 1 3 3 3 3 

Физическая культу-

ра 
Физическая культура 2 2 2 6 6 6 6 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
1 1 1 3 6 3 6 

ИТОГО: 23 23 23 69 78 69 78 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Максимально допустимая недельная нагруз-

ка  
23 23 23 69 78 69 78 

 

 

Освоение общеобразовательных программ, в том числе отдельных частей или всего объема 

учебного предмета, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся по всем предме-

там учебного плана в виде контрольных работ, зачетов, тестов, проектных работ, комплексной 

контрольной работы, которые проводятся по итогам учебного года («Положение о формах, пе-

риодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучаю-

щихся в МБОУ «Гимназия № 1 им. А. А. Иноземцева» приказ № 150 от 30.08.2021г., график 

контрольных работ).  

 

 

Класс Периодичность проведения промежуточной аттестации 

4 класс 1 раз в год 
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График оценочных процедур 

на уровне НОО МБОУ «Гимназия № 1 им. А. А. Иноземцева»  

 

№ Мероприятие 
Сроки 

проведения 

1 Входные контрольные работы (стартовая диагностика)  

Русский язык (диктант с грамматическим заданием) 

Математика (контрольная работа) 

Техника чтения 

Английский язык (Контрольная работа) 

 

 

18.09.24 

19.09.24 

20-26.09.24 

17.09.24 

2 Контрольные работы за I полугодие 

Русский язык  

Математика 

Английский язык  

 

18.12.24 

19.12.24 

24.12.24 

3 Проверка вычислительных навыков (математика, срез знаний, 

тест) 

26.02.25 

4 Проверка знаний словарных слов (русский язык, срез знаний) 13.03.25 

5 Промежуточная аттестация в соответствии с «Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемо-

сти промежуточной аттестации обучающихся» МБОУ «Гимназия 

№1 им. А.А.Иноземцева» по всем предметам. 

Русский язык (ВПР) 

Математика (ВПР) 

Окружающий мир (ВПР) 

 

Английский язык  

Физическая культура 

Музыка, ИЗО, технология 

ОРКСЭ 

 

 

 

 

 

04.2025 

 

 

 

04-05. 2025 

 

7 Комплексные работы (метапредметные результаты) 04-05. 2025 

8 Проверка техники чтения и смыслового понимания текста 04-05. 2025 

 

Учебный процесс в гимназии на всех уровнях обеспечен необходимыми учебно-

методическими комплексами, что позволяет оснастить учебный процесс оптимально, сделать 

его интересным, занимательным, содержательным и осуществить принципы научности и до-

ступности, обеспечивая познавательную самостоятельность.  

 

3.2. План внеурочной деятельности  

МБОУ «Гимназия № 1 имени А. А. Иноземцева» г. Братска 

 

В МБОУ «Гимназия № 1 имени А.А. Иноземцева» используется оптимизационная модель 

(на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения), которая 

предполагает, что в её реализации принимают участие педагогические работники данного учре-

ждения (учителя, педагог-организатор, социальный педагог, логопед, психолог, педагоги допол-

нительного образования, работники медиацентра). 

 Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования: 

обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в образовательной организации, со-

здание благоприятных условий для развития ребенка, учет его возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

 Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 
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Координирующую роль выполняет классный руководитель. Обязательными участниками 

внеурочной деятельности любой направленности являются школа и семья ребёнка. 

Реализация плана внеурочной деятельности связана с расписанием, форму которого разра-

батывает само образовательное учреждение. Внеурочная деятельность реализуется в свободное 

от уроков время, в основном, в формах, отличных от урока по утвержденным программам. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении макси-

мально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1320 часов за 4 го-

да обучения. 

Ожидаемые результаты: 

• развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе 

внеурочной деятельности; 

• приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устрой-

стве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 

понимания социальной реальности и повседневной жизни; 

• воспитание уважительного отношения к своему городу, школе; 

• получение школьником опыта самостоятельного социального действия; 

• формирование коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 

школьников; 

• увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

• воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 

• формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры. 

• достижение учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и фор-

мирование в них принимаемой обществом системы ценностей.  
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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 4 КЛАССЫ  

НА 2024-25 УЧ.ГОД 

 

Направления 

внеурочной де-

ятельности 

Внеурочные занятия по выбору Формы организации занятий 

Кол-во часов  

в неделю  Часов 

в нед. 

Часов  

в год 4 классы 

А Б В 

Спортивно-  

оздоровительное 

1 1. Подвижные игры Занятия физкультурой и спортом 0,5     0,5 17 

2 2. Плавание Секция     1 1 34 

3 3. Пионербол Секция 1 1 1 3 102 

Духовно-

нравственное 

4 1. Разговоры о важном Информ.-просвет.занятия 1 1 1 3 102 

5 2. Краеведение Кружок   1   1 34 

Социальное 
6 1. Финансовая грамотность Проектная деятельность, экскурсии, беседы 1     1 34 

7 2. «Хочу вырасти успешным» Психологический тренинг 1   1 2 68 

Общеинтел-

лектуальное 

8 
1. «Основы исследовательской деятель-

ности» 

Занятия по исследовательской деятельности 

(ГНОМ) 
  1   1 34 

9 2. «Занимательный английский»  Клуб знатоков английского языка «Лингва»    1 1   2 68 

10 3. «Геометрия вокруг нас»  Занятия с эл-тами проектной деят-ти 1 1 1 3 102 

11 4. Функциональная грамотность 
Деловые беседы, практические упражнения, науч-

но-исстедоват.работа 
1 1 1 3 102 

12 5. «Хочу все знать»  
Интеллект-студия. Решение зад. повыш. сложно-

сти. Олимпиады 
1,5 1,5 1 4 136 

13 6. «Мир логики»  Компьютерная анимация 1   1 2 68 

Общекультурное 
14 1. «Золотое перышко» Занятия каллиграфией     1 1 34 

15 2. «Весёлая палитра» Изо-студия   1 1 2 68 

ИТОГО       10 9,5 10 29,5 1003 
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3.2.1. Календарный учебный график на 2024-25 учебный год 

 

Учебные 

периоды 

Продолжительность четвертей Продолжительность каникул 

Кол-во 

недель 

Даты начала и  

окончания четверти 

Кол-во 

календ. 

дней 

Даты начала и  

окончания каникул 

1 четверть 8 02.09.2024 – 25.10.2024 9 26.10.2024 – 03.11.2024 

2 четверть 8 05.11.2024 – 28.12.2024 14 30.12.2024 – 12.01.2025 

3 четверть 10 13.01.2025 – 21.03.2025 10 22.03.2025 – 31.03.2025 

Дополнительные каникулы для 1-х классов 10 15.02.2025 – 24.02.2025 

4 четверть 7 01.04.2025 – 24.05.2025 С 25 мая – летние каникулы 

 

3.3. Система условий реализации 

образовательной программы начального общего образования  

 

Основное  условие реализации основной образовательной программы МБОУ «Гимназия № 

1 им. А.А. Иноземцева» -  создание и поддержание развивающей образовательной среды, адек-

ватной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития  обучающихся. 

Созданные в  гимназии  условия:  

• соответствуют  требованиям Стандарта; 

• обеспечивают  достижение планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней образова-

тельных программ; 

• учитывают запросы участников образовательных отношений в основном общем образо-

вании; 

• предоставляют  возможность взаимодействия с социальными  партнёрами. 

При формировании и реализации ОП НОО образовательная организация: 

• обеспечивает организацию эффективной самостоятельной работы (индивидуальной 

учебной деятельности) обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со сто-

роны педагогов; 

• предоставляет возможность выбора обучающимся и их родителям разных форм получе-

ния начального  общего образования на основе индивидуальных  образовательных маршрутов  

через использование  информационной среды школы; 

Промежуточные итоги реализации и результаты мониторинга ОП отражаются в материалах 

самообследования  МБОУ «Гимназия № 1 им. А. А. Иноземцева». 

При выборе форм, способов и методов обучения и воспитания (образовательных техноло-

гий) в начальной школе педагоги обязаны руководствоваться возрастными особенностями и 

возможностями младших школьников и  должны обеспечивать образовательную деятельность с 

учетом этих факторов: 

• расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное развитие 

творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах школьной жизни; 

• организацию образовательной деятельности с использованием технологий личностно-

ориентированной направленности, обеспечивающих расширение видов групповой и индивиду-

альной работы обучающихся, их коммуникативного опыта в совместной деятельности как в од-

новозрастных, так и в разновозрастных группах, постепенный переход от устных видов комму-

никации к письменным, в том числе с использованием возможностей информационно-

коммуникационных технологий; 

• использование во всех классах (годах обучения) начальной школы оценочной системы, 

ориентированной на развитие регулятивных УУД, обеспечивающих последовательный переход 

к самоуправлению и саморегуляции в учебной деятельности. 

При выборе применяемых  образовательных технологий необходимо учитывать, что все 

технологии, используемые в школьном образовании, должны решать задачи образования данной 

возрастной группы учащихся и обеспечивать преемственность и плавность перехода учащихся 
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от одной ступени образования к другой. Реализация системно-деятельностного подхода должна 

предусматривать широкое использование обучающимися и педагогами в образовательной дея-

тельности современных образовательных и информационно-коммуникационных технологий с 

учетом особенностей начального общего образования. 

Информатизация начального образования  в начальной школе ориентирована на ознакомле-

ние младших школьников с конкретными информационными технологиями и на формирование 

у них информационной культуры, т.е. обобщенных навыков работы с информацией. Информа-

ционная компетентность формируется при естественном включении компьютерных технологий 

в образовательную деятельность в урочное время и во внеурочных формах школьной жизни. 

Сценарии включения средств ИКТ в процесс обучения предусматривают индивидуальную и 

групповые формы работы учащихся. 

 

3.3.1. Кадровые условия реализации ОП НОО 

Кадровое обеспечение образовательной деятельности – одно из обязательных условий  для 

реализации Образовательной программы. Образовательную деятельность в начальной школе 

гимназии осуществляет высокопрофессиональный коллектив, в котором трудится 23 педагога. 

Количественное соотношение педагогов и учащихся на начало 2024-2025 учебного года соста-

вило 1/14. 

Образовательный уровень педагогов достаточно высокий: имеют высшее педагогическое 

образование 21 педагог или 91%, среднее специальное – 3 учителя или 9%. Стаж работы до 1-10 

лет имеют 1 педагог (4%); более 10 лет – 22 педагога (96%).  Имеют высшую квалификацион-

ную категорию – 19 учителей (83%);  первую квалификационную категорию – 4 учителей (17%). 

В начальных классах гимназии трудятся: 1 педагог, имеющий звание «Отличник народного 

просвещения»,  3 – Почетного работника общего образования РФ, 3 педагога, награжденных  

Почетной грамотой Министерства образования РФ, 3 педагога награждены Премией Президента 

РФ; 2 учителей стали победителями конкурса Губернатора Иркутской области; 3 педагога 

награждены грамотой Министерства образования Иркутской области и 3 – грамотой губернато-

ра Иркутской области.  

В основе кадровой политики гимназии – развитие педагога-профессионала, способного к 

самореализации и саморазвитию. Современный педагог в гимназии – это учитель, владеющий 

инновационными технологиями, обеспечивающий индивидуализацию образования, мотивиро-

ванный на непрерывный профессиональный рост.  

Учителя гимназии активно работают над повышением  собственного научно-методического 

уровня, изучают инновационные технологии, методики, системы оценивания, ИКТ-ресурсы. 

Кадровые характеристики позволяют сделать вывод о соответствии педагогического персонала 

по квалификационным характеристикам требований профстандарта. 

 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации ОП НОО гимназии 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы НОО соот-

ветствуют в гимназии в части: 

• преемственности содержания и форм организации образовательной деятельности, обеспечива-

ющих реализацию основных образовательных программ дошкольного образования и начально-

го общего образования; 

• учета специфики возрастного психофизического развития обучающихся,  

• формирования и развития психолого-педагогической компетентности педагогических и админи-

стративных работников, родительской (законных представителей) обучающихся. 

Психолого-педагогического сопровождение ведется на разных уровнях: индивидуальном, груп-

повом, уровне класса, уровне учреждения. 

Психолого-педагогическое сопровождение направлено на:  

• сохранение и укрепление психологического здоровья;  

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного и научно-

исследовательского движения;  
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• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

• поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

• выявление и поддержку обучающихся, проявивших  выдающиеся способности. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений реализуются через разнообразные формы: диагностика, профилактика, просвещение, кон-

сультирование, коррекционно-развивающая работа.  

Для преемственности содержания и форм организации образовательной деятельности, обес-

печивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного образования и 

начального общего образования, в гимназии работает центр «Развитие» по подготовке детей 

старшего дошкольного возраста к школе. Центр является связующим звеном при переходе детей 

из детского сада в школу. Подготовка проводится по утвержденным программам с учетом но-

вых требований к дошкольному образованию: «Развитие речи и подготовка к обучению грамо-

те», «Математические ступеньки», «Художественное творчество» (развитие тонкой моторики 

руки), «Развитие познавательной сферы».  

Определен диагностический минимум, направленный на выявление наиболее важных особенностей 

деятельности, поведения и психического состояния школьников, которые должны быть учтены в процес-

се сопровождения. После проведения диагностики в параллели работа строится по алгоритму: аналити-

ческая справка по результатам диагностики, обсуждение на малом педсовете или психолого-

педагогическом консилиуме результатов диагностики и разработка мероприятий сопровождения парал-

лели (классов, обучающихся), реализация решений МП или ППК, повторная диагностика результативно-

сти, аналитическая справка, повторный МП или ППК. По результантам диагностического минимума про-

водятся групповые консультации школьников (с 3 класса), собрания-консультации родителей и индиви-

дуальные консультации классных руководителей. 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ НОО 

 

класс Диагностика 

Коррекционно- 

развивающая 

работа 

Просвещениее, консультирование 

1 I. Определение готов-

ности детей к школе. 

- Методика ТООР I 

ступени «Прогноз и 

профилактика проблем 

обучения в начальной 

школе» (Л.А. Ясюкова). 

II. Изучение адаптации 

ребенка к школе. 

- Анкета школьной мо-

тивации (Н.Г. Лускано-

ва). 

- Экспертная оценка 

адаптации ребенка к 

школе родителями 

(В.И. Чирков, О.Л. Со-

колова, О.В. Сорокина) 

- Экспертная оценка 

учителем адаптации 

ребенка к школе (Э.М. 

Александровская). 

Отв. психолог 

1. Адаптационные 

занятия «Здрав-

ствуй, школа!» 

2. Занятия вне-

урочной деятель-

ности «В школу с 

улыбкой». 

3. Занятия «Тро-

пинка к своему 

«Я». 

Отв. психолог 

Индивидуальные 

занятия по кор-

рекции звукопро-

изношения. 

Отв. логопед 

Педагоги: 

1. ППК «Готовность детей к обучению к 

школе» и индивидуальные консультации. 

2. ППК «Адаптация первоклассников к 

школе» и индивидуальные консультации. 

Отв. зам. директора по УВР 

Родители: 

1. Собрания-консультации по результа-

там диагностики готовности детей к шко-

ле. 

2. Лекция «Адаптация ребёнка к школе.  

3. Собрания-консультации по результа-

там диагностики адаптации первокласс-

ников к школе. Отв. психолог 

Индивидуальные консультации педагогов 

и родителей по результатам обследования 

устной речи учащихся. 

Отв. логопед 
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2 Изучение динамики 

развития индивидуаль-

но-психологических 

особенностей познава-

тельной сферы обуча-

ющихся. 

Методика ТООР I сту-

пени «Прогноз и про-

филактика проблем 

обучения в начальной 

школе» (Л.А. Ясюкова). 

Отв. психолог 

1. Занятия вне-

урочной деятель-

ности «Учусь об-

щаться». 

2. Занятия по раз-

витию мышления 

и внимания. 

3. Занятия «Вол-

шебная страна 

чувств». 

4. Занятия «Про-

фессия – школь-

ник». 

Отв. психолог 

Групповые заня-

тия по коррекции 

письменной речи.  

Отв. логопед 

Педагоги: 

ППК «Динамика развития познаватель-

ных способностей обучающихся 2 клас-

сов» и индивидуальные консультации. 

Отв. зам. директора по УВР 

Родители: 

1. Лекция «Помощь родителей при подго-

товке домашних заданий ребёнком». 

2. Собрания-консультации по результа-

там диагностики динамики развития по-

знавательных способностей обучающих-

ся. 

Отв. психолог 

Индивидуальные консультации педагогов 

и родителей по результатам обследования 

письменной речи обучающихся. 

Отв. логопед 

3 Изучение учебной мо-

тивации учащихся. 

- Анкета школьной мо-

тивации  

(Н.Г. Лусканова). 

- Опросники «Направ-

ленность на приобрете-

ние знаний или оценку» 

(Е.П. Ильин, Н.А. Кур-

дюкова). 

- Методика изучения 

учебной мотивации 

(М.Р. Гинзбург). 

Отв. психолог 

1. Занятия вне-

урочной деятель-

ности «Правила 

публичных вы-

ступлений». 

2. Занятия вне-

урочной деятель-

ности «Учусь 

дружить». 

2. Занятия «Маль-

чики и девочки». 

3. Занятия «Тро-

пинка к своему 

«Я». 

Отв. психолог 

Групповые заня-

тия по коррекции 

письменной речи.  

Отв. логопед 

Педагоги:  

ППК «Учебная мотивация учащихся 3 

классов» и индивидуальные консульта-

ции.  

Отв. зам. директора по УВР  

 Родители: 

Лекция и собрание-консультация по ре-

зультатам диагностики учебной мотива-

ции обучающихся. 

Отв. психолог  

Обучающиеся: 

Групповые консультации по результатам 

диагностики учебной мотивации. 

Отв. психолог 

Индивидуальные консультации педагогов 

и родителей по результатам обследования 

письменной речи обучающихся. 

Отв. логопед 

4 Изучение готовности 

учащихся к обучению в 

среднем звене. 

- Методика ТООР II 

ступени «Прогноз и 

профилактика проблем 

обучения в 3-6 классах» 

(Л.А. Ясюкова). 

Отв. психолог 

1. Занятия вне-

урочной деятель-

ности «Хочу вы-

расти успешным». 

2. Занятия «Вся 

правда о лжи». 

3. Занятия «От-

ношение с други-

ми и с самим со-

бой». 

Отв. психолог 

Групповые заня-

тия по коррекции 

письменной речи. 

Отв. логопед 

Педагоги: 

МП «Готовность учащихся 4 классов к 

обучению в среднем звене» и индивиду-

альные консультации. 

Отв. зам. директора по УВР 

Родители: 

Лекция и собрание-консультация по ре-

зультатам диагностики готовности уча-

щихся к обучению в среднем звене. Отв. 

психолог 

Обучающиеся: 

Групповые консультации по результатам 

диагностики готовности к обучению в 

среднем звене. Отв. психолог 

Индивидуальные консультации педагогов 

и родителей по результатам обследования 
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письменной речи обучающихся. 

Отв. логопед 

 

3.3.3. Финансовые обеспечение реализации ОП НОО гимназии 

Финансово-экономическое обеспечение ОП НОО является основой конституционного права 

граждан на получение общедоступного бесплатного основного общего образования. Объем дей-

ствующих расходных обязательств  отражается в задании учредителя по оказанию муниципаль-

ных образовательных услуг. 

Финансовое обеспечение муниципального задания по реализации Основной Образователь-

ной программы осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования.  

   Администрация гимназии на основе анализа материально-технических условий реализации 

ООП НОО определяет финансовые затраты на обеспечение требований к условиям реализации 

основной образовательной программы НОО. Развитие и совершенствование материально-

технической базы является приоритетным направлением деятельности администрации гимназии.  

 

3.3.4. Материально-технические условия реализации ООП НОО гимназии 

Материально-техническая база гимназии приведена в соответствие с задачами по обеспече-

нию реализации основной образовательной программы НОО  и созданию необходимой образо-

вательной среды.  

Материально-технические условия в гимназии соответствуют действующим санитарно-

эпидемиологическим и противопожарным нормам. Каждый учебный кабинет имеет паспорт и 

перспективный план развития, нормативно-правовые документы, необходимые для работы учи-

теля. Кабинеты в гимназии эстетически оформлены, современны, комфортны. 

В гимназии практически все кабинеты оборудованы в соответствии с современными требо-

ваниями. Учебные кабинеты в гимназии ежегодно пополняются техническими средствами и 

наглядными пособиями.  

В гимназии функционирует медиа-центр с современным читальным залом, оснащенный не-

обходимой оргтехникой  и современными  информационными ресурсами (Интернет, электрон-

ные  учебники, необходимое  количество  учебной и научно-методической литературы).  Медиа-

центр является также центром издательской деятельности в гимназии – на его базе  выпускается 

печатная продукция  как творческого направления, так  и научно-методическая  литература по 

обобщению инновационного  педагогического опыта учителей гимназии. 

Для проведения уроков физической  культуры, внеклассных спортивных мероприятий,  для 

занятий спортом используются 2 спортивных зала. Для проведения урочных и внеурочных заня-

тий гимназия также располагает плавательным бассейном и спортивной площадкой на своей 

территории. 

 Важным условием создания гимназической образовательной среды является наличие оздо-

ровительной инфраструктуры: лицензированный кабинет врача, прививочный кабинет и каби-

нет психологической разгрузки. Гимназия имеет лучшую среди образовательных организаций  

города  школьную  столовую, горячим питанием охвачено 100% гимназистов. В гимназии орга-

низован буфет, где также можно также приобрести полезное качественное питание. Комфорт-

ные условия приема пищи, разнообразие блюд и высокое качество приготовления пищи позво-

ляет полноценно питаться как гимназистам, так и персоналу учреждения. 

 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации ОП НОО 

Для развития познавательных интересов и расширения информационного пространства  

гимназистов и педагогов в гимназии  работает  современный   информационно-библиотечный 

центр. Информационно-библиотечный центр  включает в себя  абонемент для выдачи литерату-

ры, читальный зал, хранилища для периодических изданий и учебников, информационный 

центр с  персональными компьютерами и свободным доступом к сети Интернет. В информаци-

онно-библиотечном центре имеется  собрание учебной, методической и художественной лите-

ратуры, а также коллекция медиаресурсов на электронных носителях. Информационно-

библиотечный центр выпускает собственную научно-методическую продукцию: сборники, бук-

леты, альманахи. В распоряжении информационно-библиотечного центра имеются 8 компьюте-
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ров с выходом в Интернет, современная оргтехника, телевизор и  мультимедийная установка. 

Фонд библиотеки НОО – 10343 экземпляра: учебники и учебная литература – 7057 экземпляра, 

научно-популярная и детская художественная литература – 2584 экземпляра, справочно-

библиографическая литература – 354 экземпляра, а также электронные учебники. Приобретены  

учебники издательства  «Вита-Пресс», «Просвещение», «Баласс», «Ювента», ИД «Федоров». 

Учебно-методическое обеспечение основной образовательной программы включает в себя: 

учебники и учебные пособия, справочники, хрестоматии, электронные образовательные ресур-

сы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов и т.д. 

Информационно-методические условия – один из важнейших факторов реализации  ООП 

НОО. В гимназии создан комплекс информационных образовательных ресурсов, который обес-

печивает информационно-методическую поддержку образовательной деятельности, мониторинг 

и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности, мониторинг здоровья обучаю-

щихся, современные процедуры сбора и переработки  информации, дистанционное взаимодей-

ствие всех участников образовательных отношений, дистанционную взаимосвязь гимназии с 

другими образовательными учреждениями. 

Оборудование и технические средства 

№ Наименование Количество 

1 Персональные  компьютеры 18 

2 Количество компьютеров, имеющих выход в интернет 18 

3 Принтеры, МФУ 9 

4 Музыкальная установка 1 

В гимназии функционирует общая локально-вычислительная сеть, которая объединяет весь 

административный аппарат, учебные кабинеты, медиацентр, бухгалтерию и социально-

психологическую службу. Для удобства сетевой работы создан школьный сервер.  

Доступ в интернет осуществляется по наземной выделенной линии, со скоростью доступа 5 

Мбит/сек. В гимназии создан сайт gimn1-bratsk-r138.gosweb.gosuslugi.ru, который  является 

информационным порталом для учителей, учащихся, родителей. Сайт предлагает информацию о 

деятельности гимназии, аннотации рабочих программ по всем изучаемым дисциплинам, 

образовательные программы гимназии. 

Для обеспечения контролируемого доступа участников образовательных отношений к 

информационным ресурсам в сети Интернет в гимназии установлены фильтры безопасности.  

Для информирования участников образовательных отношений о жизнедеятельности 

гимназии на первом этаже здания установлена информационная плазменная панель. В гимназии 

функционирует информационный центр, используемый как для проведения уроков, так и для 

индивидуальной работы педагогов и учащихся в течение учебного  времени. 

Для проведения внеклассных  общегимназических  мероприятий, праздников, родительских 

собраний оборудован современной техникой актовый зал. Имеется также лекционный зал с  

медиапроектором  для  учебной и  внеучебной деятельности гимназистов. 

Педагоги  гимназии  владеют инновационными технологиями,  обеспечивающими высокое 

качество образования и активно осваивают пространство  Интернета для  размещения 

методических наработок и создания собственных сайтов.  95% учителей ведут документацию с 

использованием  цифровых образовательных ресурсов; 82% создают собственные  

мультимедиапродукты;  100%   педагогов  ведут электронный журнал; 34%  размещают 

публикации в сети Интернет и 9% педагогов создали  собственные педагогические сайты. 

Современное владение информационными технологиями и высокий уровень технического 

оснащения гимназии позволяет использовать Интернет для участия в вебинарах, 

организовывать и проводить дистанционные  олимпиады для  школ района, проводить курсовую 

подготовку педагогов. Для занятий научно-исследовательской  деятельностью проводятся 

виртуальные лаборатории, наблюдения,  эксперименты. 

Для укрепления имиджа гимназии  и информированности общественности  установлены 

такие информационные источники, как Web-сайт, дни открытых дверей, конференции и 

родительские собрания,  ежегодный отчет о самообследовании гимназии. 

Информационно-методические условия  
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реализации образовательной программы НОО 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Основными элементами ИОС  гимназии являются: 

– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

– информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

– вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ: 

– в учебной деятельности; 

– во внеурочной деятельности (робототехника); 

– в естественно-научной деятельности; 

– при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

– в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участ-

ников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 

дистанционное взаимодействие  образовательной организации с другими организациями соци-

альной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность: 

– реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

– ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографическогои син-

таксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и струк-

турирования текста средствами текстового редактора; 

– выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

– вывода информации на бумагу; 

– информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, разме-

щения гипермедиасообщений в информационной среде организации, осуществляющей образо-

вательную деятельность; 

– поиска и получения информации; 

– использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том чис-

ле в справочниках, словарях, поисковых системах); 

использование аудио-, видео-устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

– общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в фору-

мах, групповой работы над сообщениями (вики); 

– создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления; 

– включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения наблюдений 

и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифро-

вого (электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; вир-

туальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественно-научных объектов и явлений; 

– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением тра-

диционных народных и современных инструментов и цифровых технологи; 

– художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инстру-

ментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной  и ри-

сованной мультипликации; 

– конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и об-

ратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования; 
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– размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности обучаю-

щихся в информационно-образовательной среде образовательной организации; 

– проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ;  

– планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и от-

дельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети Интер-

нет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носите-

лях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся; 

– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучаю-

щихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической 

работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультиме-

диасопровождением; 

– выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

 

Создание в образовательной организации информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям ФГОС НОО 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; цифровая видеокамера; сканер; микрофон; оборудование компьютерной 

сети; конструктор, позволяющий создавать компьютерно управляемые движущиеся модели с 

обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; цифровой микроскоп; доска со 

средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

клавиатурный тренажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с 

русскими и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический 

редактор для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки 

векторных изображений; редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; 

ГИС; виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного онлайн и 

офлайн сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; 

редактор для совместного удаленного редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных актов образовательной организации; подготовка программ 

формирования ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого 

работника). 

Отображение образовательной деятельности в информационной среде: размещаются 

домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая карта); 

результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и 

обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; 

осуществляется методическая поддержка учителей (лего-школа,  мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетради-тренажеры). 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации образовательной программы начального 

общего образования в соответствие с требованиями ФГОС НОО. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации образовательной про-

граммы начального общего образования направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательной деятельности к любой информации, 

связанной с реализацией основной образовательной программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательной деятельности и условиями его осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности включа-
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ют: 

параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом достижения 

целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом достижения целей 

и планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Образовательная организация должна быть обеспечена учебниками и (или) учебниками с 

электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической лите-

ратурой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы 

начального общего образования на определенных учредителем образовательной организации 

языках обучения и воспитания. 

Образовательная организация должна также иметь доступ к печатным и электронным обра-

зовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, разме-

щенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. Библиотека образовательной орга-

низации должна быть укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем 

учебным предметам учебного плана, а также иметь фонд дополнительной художественной и 

научно-популярной литературы, справочно-библиографические и периодические издания, со-

провождающие реализацию основной образовательной программы начального общего образо-

вания. 

 

3.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии  

с основной образовательной программой начального общего образования 

МБОУ «Гимназия № 1 им. А. А. Иноземцева»  самостоятельно определяются все необходи-

мые меры и сроки по приведению информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования в соответствие с требованиями 

ФГОС НОО. 

Система условий реализации ОП МБОУ «Гимназия № 1 им. А. А. Иноземцева»   базируется 

на результатах комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

– анализ имеющихся в Гимназии условий и ресурсов реализации образовательной програм-

мы начального общего образования; 

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам обра-

зовательной программы, сформированным с учетом потребностей всех участников образова-

тельных отношений; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся усло-

виях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО; 

– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов сетевого графика (дорожной карты). 

3.3.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы  

МБОУ «Гимназия №1 им. А.А. Иноземцева», характеризующий систему условий, содержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в соответствии с целями и приоритетами образова-

тельной программы  начального  общего образования гимназии; механизмы достижения целе-

вых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий. 

 Кадровые условия обеспечения реализации образовательной программы начального 

общего образования. 
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 В совокупности требований к условиям и ресурсному обеспечению реализации образова-

тельной программы начального общего образования основными являются требования к кадро-

вым ресурсам. 

Кадровый потенциал начального общего образования составляют: 

• педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, информацион-

но-методические и иные ресурсы реализации образовательной программы начального общего 

образования, управлять процессом личностного, социального, познавательного, коммуникатив-

ного развития обучающихся  и процессом собственного профессионального развития; 

• школьные практические психологи, деятельность которых определяется потребностями 

создания психологически безопасной образовательной среды, проектирования зоны ближайше-

го развития ребенка, установления реальной картины и проблем личностного, социального, ин-

теллектуального, коммуникативного развития обучающихся, психологического обеспечения де-

ятельности учителя,  других субъектов образования по достижению современных образователь-

ных результатов в начальной школе; 

• администраторы начального общего образования, ориентированные на создание системы 

ресурсного обеспечения реализации образовательной программы начального общего образова-

ния, управляющие деятельностью начальной школы как единого социокультурного организма, 

ключевого звена развивающего образовательного пространства, способные генерировать и  

транслировать инновационные образовательные идеи и опыт. 

 

 Психолого-педагогические условия обеспечения реализации образовательной про-

граммы начального общего образования. 

 Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной обра-

зовательной программы основного общего образования являются: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса 

по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики возрастного пси-

хофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школь-

ного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образо-

вательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психо-

лого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

 

 Финансовые условия обеспечения реализации образовательной программы начально-

го общего образования 

 Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего обра-

зования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное 

право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих рас-

ходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муници-

пальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных Стандартов начального общего образования. Задание учредителя обеспечивает 

соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых образовательной организацией 

услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета.  

 

 Материально-технические условия обеспечения реализации образовательной про-

граммы начального общего образования 

 Материально-технические ресурсы – основной  компонент ресурсного обеспечения реализа-

ции образовательной программы начального общего образования. 

 Материально-технические ресурсы обеспечения реализации образовательной программы 

начального общего образования составляют: 

• учебное оборудование (учебное оборудование для проведения уроков и занятий внеуроч-

ной деятельностью); 

• учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование; 
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• компьютерные и оргтехника; 

• технические средства обучения; 

• демонстрационные пособия; 

• натуральные объекты (коллекции полезных ископаемых, коллекции плодов и семян расте-

ний, гербарии, муляжи, живые объекты и т.д.); 

• оснащение учебных помещений (ученические столы, шкафы, настенные доски для объяв-

лений и т.д.); 

• оснащение административных помещений. 

ФГОС НОО ориентирован на обеспечение реального перехода от репродуктивных форм 

учебной деятельности к продуктивной самостоятельной познавательной деятельности, к поис-

ково-исследовательским видам учебной работы,  делает акцент на аналитический компонент 

учебной деятельности, формирование системы компетентностей. 

 

Учебные и информационно-методические ресурсы обеспечения реализации образова-

тельной программы начального общего образования 

Целевая ориентированность данного ресурса заключается в том, чтобы создать оптималь-

ные с точки зрения достижения современных результатов образования в начальной школе ин-

формационно-методические условия образовательного процесса, означающие наличие инфор-

мационно-методической развивающей образовательной среды на основе деятельностного под-

хода. 

Информационно-методические ресурсы обеспечения реализации образовательной програм-

мы начального общего образования составляют: 

• информационно-методические ресурсы обеспечения управленческой деятельности адми-

нистраторов начального общего образования; 

• информационно-методические ресурсы обеспечения учебной деятельности учащихся 

• информационно-методические ресурсы обеспечения образовательной деятельности  учи-

телей начальных классов. 

Основными нормативными документами, определяющими требования к информационно-

методическим ресурсам образовательного учреждения начального общего образования, являют-

ся: 

• Перечень рекомендуемой учебной литературы; 

• Список цифровых образовательных ресурсов. 

3.3.8 Сетевой график (дорожная карта) 

по формированию необходимой системы условий: 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственный 
Результат 

Форма контроля 

Создание нормативно-правовой базы ФГОС НОО 

1 Разработка ООП НОО, внесе-

ние изменений, дополнений 

Ежегодно Зам.дир. по НМР  

Зам.дир. по УВР 

Образовательная про-

грамма НОО 

2 Корректирование ООП НОО Ежегодно Зам.дир. по НМР  

Зам.дир. по УВР 

Приказ об утвержде-

нии ООП НОО с изме-

нениями 

Учебно-методические условия введения ФГОС 

3 Утверждение списка учебни-

ков и учебных пособий, ис-

пользуемых в образователь-

ном процессе в соответствии с 

ФГОС НОО, на основе утвер-

жденного федерального пе-

речня учебников 

Ежегодно Зам.дир. по УВР 

Руководитель 

информационо-

библиотечного 

центра 

 

Список учебников и 

учебных пособий. Ме-

тодическое обеспече-

ние УП 

4 Корректирование модели вне-

урочной деятельности 

Ежегодно Зам.дир. по УВР 

 

Учебный план вне-

урочной деятельности 

5 Разработка и утверждение ра- Ежегодно Зам.дир. по УВР Приказ об утвержде-
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бочих программ педагогов  нии рабочих программ 

6 Разработка и утверждение  

программ внеурочной дея-

тельности 

Ежегодно Зам.дир. по НМР 

Зам.дир. по УВР  

Приказ об утвержде-

нии  программ вне-

урочной деятельности 

Организационное обеспечение ФГОС НОО 

7 Определение компонентов 

Учебного плана с учетом вне-

урочной деятельности, созда-

ния расписания внеурочной 

деятельности с учетом поже-

ланий родителей 

Ежегодно Зам.дир. по УВР Расписание уроков. 

Расписание занятий 

внеурочной деятельно-

сти. 

Результаты анкетиро-

вания родителей 

8 Информирование родитель-

ской общественности о ходе и 

результатах работы ООП 

НОО 

Ежегодно Зам.дир. по УВР Протоколы родитель-

ских собраний 

Кадровые условия  введения ФГОС НОО 

8 Повышение квалификации 

учителей начальной школы в 

области теории и практики 

ФГОС 

Ежегодно  Зам.дир. по НМР  

 

Удостоверения о кур-

совой переподготовке 

Материально-технические  условия  введения ФГОС НОО 

10 Обеспечение образователь-

ного процесса в начальной 

школе необходимыми мате-

риально- техническими ре-

сурсами 

Ежегодно Директор 

Зам.дир. по АХР 

 

 

Перечень оснащения 

учебных кабинетов и 

др. 

11 Пополнение оборудования и 

инвентаря для создания 

условий введения ФГОС 

НОО 

Ежегодно Директор 

 

Перечень необходимо-

го и имеющегося в 

наличии инвентаря 

12 Обеспечение учителям до-

ступа к электронным образо-

вательным ресурсам (том 

числе в сети Интернет) 

Ежегодно Системный ад-

министратор 

 

Перечень ЭОР 

13 Обеспечение всех кабинетов 

начальной школы современ-

ной цифровой техникой 

Ежегодно Директор 

 

Информация об осна-

щенности 

Финансовые условия введения ФГОС НОО 

14 Обеспечение оплаты  труда 

работников гимназии в соот-

ветствии с НСОТ и Положе-

нием об оплате труда  ра-

ботников МБОУ  «Гимназия 

№1 им. А.А. Иноземцева» 

 Директор 

 

Положение об оплате 

труда  работников 

МБОУ  «Гимназия №1 

им. А.А. Иноземцева» 

15 100%  финансирование  ста-

тьи на приобретение учеб-

ников и учебных пособий 

 

 Директор 

 

Перечень необходи-

мых учебников и 

учебных пособий, 

справка об обеспечен-

ности учебниками 

16 Обеспечение расходов на 

организацию внеурочной  

деятельности  

 Директор 

 

Приказ о тарификации  

Психолого-педагогические условия введения ФГОС НОО 
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17 Оформление результатов си-

стемы диагностики  для изу-

чения индивидуальных пси-

хологических особенностей 

познавательной сферы уча-

щихся. 

По плану 

ОО 

СПС 

Педагог-

психолог  

Аналитические справ-

ки по итогам диагно-

стики 

18 Создание системы сопро-

вождения одаренных детей в 

образовательной и исследо-

вательской деятельности. 

По плану 

ОО 

СПС 

Педагог-

психолог, учите-

ля НОО  

Индивидуальные об-

разовательные марш-

руты одаренных  гим-

назистов 

20 Развивающая работа: реали-

зация  содержания спецкур-

сов психолого-

педагогической направлен-

ности 

По плану 

ОО 

СПС 

Педагог-

психолог  

Программы спецкур-

сов 

 

3.3.9. Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации ОП НОО проводится путем монито-

ринга с целью эффективного управления процессом ее реализации. Оценке обязательно подле-

жат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-технические условия, 

учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в реализации 

психолого-педагогических условий. 

Для такой оценки используется определенный набор показателей и индикаторов, а также 

экспертиза образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной среды, 

профессиональной деятельности специалистов Гимназии. 

 

Структура образовательной программы НОО –  

качество реализации образовательного процесса 

Показатель 
Периодичность 

сбора информации 

Инструментарий 

сбора 

информации 

Формы Ответственный 

Соответствие ОП 

НОО требованиям 

ФГОС. Своевремен-

ное внесение измене-

ний в разделы ОП 

1 раз в год 

 (август-сентябрь) 

Анализ ОП Приказ Заместитель 

директора по УВР 

Структура учебного 

плана 

1 раз в год 

 (август-сентябрь) 

Анализ 

структуры УП 

УП Заместитель 

директора по УВР 

Календарный 

учебный график 

1 раз в год 

 (август-сентябрь) 

Анализ 

содержания КУГ 

КУГ Директор 

Организация 

внеурочной 

деятельности  

1 раз в год 

 (август-сентябрь) 

Анализ плана ВД 

по направлениям 

Соответствие РП 

ВД структуре 

План ВД 

Рабочие 

программы 

ВД 

Заместитель 

директора по УВР 

Рабочая программа 

учителя 

1 раз в год 

 (август-сентябрь) 

Соответствие РП 

структуре 

РП Заместитель ди-

ректора по УВР 

Руководитель ка-

федры 

Дополнительные 

образовательные 

программы 

1 раз в год 

 (август-сентябрь) 

Соответствие РП 

структуре 

РП ДО Заместитель ди-

ректора по ВР 

Руководитель ка-

федры 

Удовлетворенность 1 раз в год (май) Анкетирование Анализ Заместители ди-
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участников образова-

тельных отношений 

качеством реализации 

ООП НОО 

ректора по УВР и 

ВР 

 

Реализация освоения основной образовательной программы 

Показатель 

Периодичность 

сбора 

информации 

Инструментарий 

сбора информации 
Формы Ответственный 

1. Обучение 

Результаты 

промежуточной 

аттестации 

1 раз в год  

(апрель, май) 

Мониторинг Таблицы  

Анализ 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Результативность 

участия в олимпиа-

дах и конкурсах 

1 раз в год (май) Мониторинг Таблицы  

Анализ 

Заместитель 

директора по 

НМР 

2. Воспитание 

Уровень 

воспитанности 

обучающихся 

1 раз в год (май) Диагностика Анализ Заместитель 

директора по ВР 

Достижения обуча-

ющихся во внеуроч-

ной деятельности 

1 раз в год (май) Мониторинг Таблица 

Анализ 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Условия реализации основной образовательной программы 

Показатель 

Периодичность 

сбора 

информации 

Инструментарий 

сбора 

информации 

Формы Ответственный 

1. Кадровые 

Уровень квалификации 

педагогического 

коллектива 

1 раз в год (май) Анализ Таблица Заместитель 

директора по 

НМР 

Аттестация 

педагогических 

работников 

1 раз в год (май) Анализ Таблица Заместитель 

директора по 

НМР 

Повышение 

квалификации 

педагогическими 

работниками 

1 раз в год (май) Анализ Таблица Заместитель 

директора по 

НМР 

Методическая активность 

педагогов 

1 раз в год (май) Анализ Рейтинг Заместитель 

директора по 

НМР 

2. Психолого-педагогические 

Психолого-

педагогические условия 

реализации ОП НОО 

2 раза в год (сен-

тябрь, январь) 

Мониторинг 

Анкетирование 

Анализ Педагог-психолог 

3. Финансовые 

Исполнение плана финан-

сово-хозяйственной дея-

тельности за календарный 

год 

1 раз в год 

(январь) 

Анализ Анализ Главный 

бухгалтер 

Директор 

4. Материально-технические 

Обеспечение реализации 1 раз в год (май) Анализ Таблица Завхоз 
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ООП НОО Директор 

Обеспечение санитарно-

гигиенических и эстети-

ческих норм 

1 раз в год (май) Проверка соот-

ветствия требо-

ваниям санитар-

ных правил 

Анализ Завхоз 

Директор 

5. Информационно-методические 

Состояние 

информационно-

методических ресурсов 

1 раз в год (май) Инвентаризация Таблица Заведующая 

библиотекой 

 

 

 

 


