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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

ООП НОО МБОУ СОШ №24 является основным документом, определяющим содержание общего 

образования, а также регламентирующим образовательную деятельность школы в единстве урочной и вне- 

урочной деятельности при учете установленного ФГОС НОО соотношения обязательной части программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

Основная образовательная программа начального общего образования Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Нижнеподкумской средней общеобразовательной школы №24 (далее - МБОУ 

СОШ №24) разработана на основе Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» с изменениями, в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 №286 (зарегистрировано в Минюсте РФ 

05.07.2021 №64100), с учётом федеральной образовательной программы начального общего образования 

(разработана в соответствии с Порядком разработки и утверждения федеральных основных общеобразовательных 

программ, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. № 

874 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 ноября 2022 г., регистрационный № 

70809), утверждена приказом Минпросвещения России от 18.05.2023 № 372 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы начального общего образования»), с учётом постановления Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологическиетребования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 №61573), постановления Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.09.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил СанПиН1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 №62296), на основании планирования деятельности 

образовательной организации, возможностей, предоставляемых УМК, используемых в МБОУ СОШ №24. 

Сокращения, используемые в предлагаемой программе: НОО - начальное общее образование; ОО - 

образовательная организация; ООП - основная образовательная программа; ООП НОО – основная образовательная 

программа начального общего образования; ФОП НОО – федеральная образовательная программа начального 

общего образования, ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт; РФ - Российская 

Федерация, УМК 

– учебно-методический комплекс; ГТО - Готов к труду и обороне, ФЗ - Федеральный Закон, ОВЗ - ограниченные 

возможности здоровья, УУД - универсальные учебные действия. 

Нормативный срок освоения ООП НОО - 4 года. 

При составлении OOП HOO МБОУ СОШ №24 использовалась Федеральная образовательная программа 

начального общего образования как документ, определяющий стратегию образовательной деятельности 

конкретного уровня образования. МБОУ СОШ №24 учитывает следующие требования: 

- учёт особенностей социально-экономического развития региона, специфики географического положения, 

природного окружения, этнокультурных особенностей и истории края; конкретного местоположения 

образовательной организации. 

- статус младшего школьника, его типологические психологические особенности, что гарантирует создание 

комфортных условий для осуществления учебной деятельности без вреда для здоровья и эмоционального 

благополучия каждого ребёнка. 

- создание при необходимости индивидуальных учебных планов, особенно в случаях поддержки одарённых 

младших школьников (в том числе для ускоренного обучения) или детей, входящих в особые социальные 

группы (дети мигрантов; дети с особым состоянием здоровья, с девиантным поведением и др. 

- учёт запросов родителей (законных представителей) обучающегося: организация курсов внеурочной 

деятельности, факультативные занятия, индивидуальные консультации и др. 

- выполнение гигиенических нормативов и соблюдение санитарно- эпидемиологических требований к 

организации обучения. С учётом современной действительности в OOП HOO МБОУ СОШ №24 прописаны 

требования к обучению в дистанционном режиме. 

1.1.1. Цели реализации ООП НОО МБОУ СОШ №24 
Целями реализации ООП НОО являются: 

• Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина РФ, достигшего возраста 6,5-8 

лет, на получение качественного образования, включающего обучение, развитие и воспитание каждого 

обучающегося. 

• Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых результатов начального общего 

образования, отражённых в обновленном ФГОС НОО. 

• Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с учётом его потребностей, 

возможностей и стремления к самореализации; отражение в программе начального общего образования 

деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных программ и учебных планов для 

одарённых, успешных обучающихся или для детей социальных групп, нуждающихся в особом внимании и 

поддержке педагогов. 
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• Возможность для коллектива образовательной организации проявить своё педагогическое мастерство, 

обогатить опыт деятельности, активно участвовать в создании и утверждении традиций школьного коллектива. 

Достижение поставленных целей реализации ООП НОО предусматривает решение следующих основных 

задач: 

 формирование общей культуры, гражданско-патриотическое, духовно-нравственное воспитание, 

интеллектуальное развитие, становление творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых установок, приобретению знаний, 

умений, навыков, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

 достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающимися, в том числе обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - обучающиеся с ОВЗ); 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, 
через систему клубов, секций, студий и других, организацию общественно полезной деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и проект- но- 

исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников в проектировании и 

развитии социальной среды образовательной организации. 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации ООП НОО МБОУ СОШ №24 

ООП НОО МБОУ СОШ №24 учитывает следующие принципы: 
1) принцип учета ФГОС НОО: ООП НОО базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, 

содержанию, планируемым результатам и условиям обучения в начальной школе; 

2) принцип учета языка обучения: с учетом условий функционирования МБОУ СОШ №24 ООП НОО 

характеризует право получения образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации и 

отражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, планах внеурочной деятельности; 

3) принцип учета ведущей деятельности обучающегося: программа обеспечивает конструирование учебного 

процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает механизмы формирования всех компонентов учебной 

деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и самоконтроль); 

4) принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и механизмы разработки 

индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с особыми способностями, потребностями и 

интересами с учетом мнения родителей (законных представителей) обучающегося; 

5) принцип преемственности и перспективности: программа обеспечивает связь и динамику в формировании 

знаний, умений и способов деятельности между этапами начального общего образования, а также успешную 

адаптацию обучающихся к обучению по образовательным программам основного общего образования, единые 

подходымежду их обучением и развитием на уровнях начального общего и основного общего образования; 

6) принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь урочной и внеурочной 

деятельности, разработку мероприятий, направленных на обогащение знаний, воспитание чувств и познавательных 

интересов обучающихся, нравственно-ценностного отношения к действительности; 

7) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не допускается 

использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) психическому здоровью 

обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих педагогических технологий. Объем учебной 

нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий должны соответствовать требованиям, 

предусмотренным санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. N 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., 

регистрационный N 62296), действующими до 1 марта 2027 г. (далее - Гигиенические нормативы), и санитарными 

правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный N 61573), действующими до 1 января 2027 г. (далее - 

Санитарно-эпидемиологические требования). 

В программе определяются основные механизмы её реализации, наиболее целесообразные с учётом 

потенциала педагогических кадров МБОУ СОШ №24 и контингента обучающихся. 

Среди механизмов, которые возможно использовать в начальной школе, следует отметить: организацию 

внеурочной деятельности с разработкой учебных курсов, различных форм совместной познавательной деятельности 

(конкурсы, познавательные игры, интеллектуальные марафоны и т. п.). 

Методологической основой реализации ООП НОО МБОУ СОШ №24 является системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского общества на основе 

толерантности, 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=375839&date=10.01.2023
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=371594&date=10.01.2023
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диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава российского 

общества; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе образования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

• ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, где развитие 

личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

составляет цель и основной результат образования; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и взаимодействия участников образовательных отношений в достижении целей личностного, 

социального и познавательного развития обучающихся; 

• учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли 

и значения видов деятельности и форм общения для определения целей образования и воспитания и путей их 

достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего общего 

образования; 

• разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося 

(включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 

познавательной деятельности; 

• гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, что и создает основу для самостоятельного успешного усвоения 

обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности. 

Образовательная программа учитывает специфику начальной школы - особый этап в жизни ребёнка, 

связанный с основными характеристиками личности, достигаемыми на протяжении младшего школьного возраста: 

• сменой ведущей деятельности, переходом от игры к систематическому, социально организованному 

обучению (игровая деятельность во всех её разновидностях продолжает оставаться важной для психического раз- 

вития детей, на ее базе развиваются важные учебные навыки и компетентности); 

• формированием системы учебных и познавательных мотивов, умением принимать, сохранять и 

реализовать учебные цели (в процессе их реализации младший школьник учится планировать, контролировать и 

оцениватьсобственные учебные действия и их результат); 

• выносливостью и упорством, позволяющим осуществлять учебную деятельность, требующую 

значительного умственного напряжения и длительной сосредоточенности; 

• эмоциональностью, впечатлительностью, отзывчивостью и уравновешенностью (младший школьник в 

достаточной степени управляет проявлениями своих чувств, различает ситуации, в которых их необходимо 

сдерживать, сочувствует товарищу, адекватно реагирует на эмоции учителя); 

• приобретением опыта жизни в коллективе, когда существенно возрастает значимость межличностных и 

деловых отношений; 

• усилением роли самооценки младшего школьника: формирование ее на основе того, как оценивают его 

«значимые другие», которыми являются, прежде всего, взрослые (особенно учитель). 
Полноценным итогом начального обучения являются желание и умение учиться, а также основы 

понятийного мышления с характерной для него критичностью, системностью и умением понимать разные точки 

зрения. 

Эти характеристики к концу начальной школы и должны проявляться, прежде всего, в работе класса или 

внеклассной учебной общности. 

Адресность программы. Состав участников образовательных отношений. 

Программа адресована: 

обучающимся и родителям (законным представителям): 

- для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах деятельности, достижению 

каждым обучающимся образовательных результатов; 

- для определения ответственности за достижение результатов образовательной деятельности школы, родителей 

(законных представителей) и обучающихся и возможностей для взаимодействия; 

учителям: 
-для определения целей, задач, содержания и планируемых результатов образовательной деятельности; 

-для определения ответственности за качество образования; 

администрации (руководства ОО): 

-для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к результатам 

образовательной деятельности; 

-в качестве ориентира для создания условий по освоению учащимися ООП НОО; 
-для контроля качества образования; 

-для регулирования взаимоотношений субъектов образовательных отношений (учеников, родителей, 

администрации, педагогических работников и других участников); всем субъектам образовательной деятельности: 

-для установления взаимодействия субъектов образовательной деятельности; учредителю и органам управления: 
-с целью объективности оценивания образовательных результатов ОО в целом; 
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-для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности качества условий и результатов 

образовательной деятельности школы; 

- для сохранения традиций поселения. 
Состав участников образовательных отношений в ходе реализации ООП представлен следующим 

образом: 

- обучающиеся 1-4 классов и их родители (законные представители); 

- педагогические работники МБОУ СОШ №24; 

- организации - социальные партнеры ОО. 

Содержание ООП НОО сформировано с учетом социокультурных особенностей   и   направлено 

на удовлетворение потребностей: 

- обучающихся – в том числе через учебные курсы, входящие в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, индивидуальные учебные планы для ускоренного освоения ООП, индивидуальные учебные планы для 

обучающихся с ОВЗ; 

- общества и государства – в том числе через рабочую программу воспитания, направленную на формирование 

способностей к продуктивной творческой деятельности в сфере науки, культуры, общественных отношений, 

которые позволят обеспечить в будущем становление интеллектуальной элиты, сохранение и развитие традиций. 

В ходе реализации ООП НОО МБОУ СОШ №24 в обязательном порядке обеспечивает ознакомление 

обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников образовательных отношений с Уставом 

ОО, локальными актами и другими документами, регламентирующими образовательную деятельность, с их 

правами и обязанностями в части формирования и реализации программы, установленными законодательством РФ 

и МБОУ СОШ №24;. 

Содержание ООП НОО сформировано с учетом социокультурных особенностей Ставропольского края и 

МБОУ СОШ №24. ООП НОО направлена на удовлетворение потребностей: 

•  обучающихся – в том числе через учебные курсы, входящие в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, индивидуальные учебные планы для ускоренного освоения ООП, индивидуальные 

учебные планы для обучающихся с ОВЗ; 

•  общества и государства – в том числе через рабочую программу воспитания, направленную на 

формирование способностей к продуктивной творческой деятельности в сфере науки, культуры, общественных 

отношений, которые позволят обеспечить в будущем становление интеллектуальной элиты, сохранение и развитие 

традиций. 

1.1.3. Общая характеристика ООП НОО МБОУ СОШ №24 

Программа начального общего образования является стратегическим документом Школы, выполнение 

которого обеспечивает успешность организации образовательной деятельности, т. е. гарантию реализации статьи 12 

Федерального закона «Об образовании в Российской 7 Федерации». 

Все компоненты образовательной программы разработаны на основе Стандарта и с учетом содержания 

УМК «Школа России». 

Главная концептуальная идея УМК «Школа России»: российская школа должна стать школой духов- но- 

нравственного развития и воспитания гражданина нашего Отечества. Её основа — это современные достижения 

педагогической теории и практики и лучшие традиции отечественной школы. 

Разрабатывая УМК, их авторы принципиальное значение отводят воспитанию ребёнка именно в процессе 

реализации системно-деятельностного подхода, так как словосочетание «развитие и воспитание» в контексте ФГОС 

есть суть формирования личности гражданина России. В этой связи, решение современных задач, выдвигаемых 

жизнью (включение младших школьников в социально-значимую проектную деятельность, освоение компьютер- 

ной грамотности, развитие здоровьесберегающих навыков, обучение основам безопасной жизнедеятельности и др.), 

гармонично сочетается с решением базовых задач начального образования (научить осознанному чтению, письму, 

правильной речи, началам математики, видению окружающего мира; привить определённые трудовые навыки и 

др.). 

В соответствии с законодательными актами Школа самостоятельно определяет технологии обучения, 

формы его организации (включая модульные курсы), а также систему оценивания с соблюдением принципа 

здоровьесберегающего обучения. 

В структуре ООП НОО отражена совокупность трех систем требований Стандарта: 

• требования к структуре основной образовательной программы начального общего образования, в том 

числе требования к соотношению частей основной образовательной программы и их объему, а также к 

соотношению обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений; 

• требования к условиям реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, в том числе кадровым, финансовым, материально-техническим условиям; 

• требования к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 
Программа строится с учётом психологических особенностей обучающегося младшего школьного возраста. 

Срок обучения в начальной школе составляет не более 4 лет. Для обучающихся по индивидуальным учебным 

планам, имеющих особые успехи и высокий темп обучаемости, срок получения начального общего образования 

можетбыть сокращен. 

Программа НОО не применяется для обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
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обучающихся с умственной Общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года не может 

составлять менее 2954 академических часов и более 3345 академических часов в соответствии с требованиями к 

организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе, 

предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Соблюдение этих требований связано с необходимостью оберегать обучающихся от перегрузок, утомления, 

отрицательного влияния обучения на здоровье. 

В программе учитывается статус ребёнка младшего школьного возраста. 
Индивидуально-дифференцированный подход учителя к каждому ученику осуществляется с учётом его 

темпа обучаемости, уровня интеллектуального развития, особенностей познавательных психических процессов. 

Программа реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормативами, в том числе, с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в соответствии с действующим в Школе локальным нормативным актом. 

Продолжительность учебного года на уровне начального общего образования в МБОУ СОШ №24, 

максимальный и минимальный объемы учебной нагрузки обучающихся, формы промежуточной аттестации 

определяются в соответствии с п.17 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего образования, 

учебным планом общеобразовательной организации. 

Режим занятий обучающихся ежегодно определяется календарным учебным графиком и расписанием 

занятий в соответствии с действующими санитарными нормами. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы 

начального общего образования в порядке, установленном локальными нормативными актами образовательной 

организации. При формировании индивидуальных учебных планов, в том числе для ускоренного обучения, объём 

дневной и недельной учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий, расписание занятий, 

объем домашних заданий должны соответствовать требованиям, предусмотренным Гигиеническими нормативами и 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Для лиц, обучающихся по индивидуальным учебным планам, срок получения начального общего 

образования может быть сокращен. 

Программа строится с учётом психологических особенностей обучающегося младшего школьного возраста. 

В первый класс приходят дети с разным уровнем готовности к обучению, у многих не сформирована произвольная  

деятельность, они с трудом принимают требования учителя, часто отвлекаются, быстро устают. Желание учиться 

поддерживается школьными успехами, но неудачи быстро разрушают познавательные мотивы. Всё это побуждает 

учителя особенно бережно относиться к младшим школьникам, оказывать помощь и поддержку, помогать 

адаптироваться к новой учебной деятельности, которая становится ведущей в этом возрасте. 

Вариативность содержания ООП НОО МБОУ СОШ №24 обеспечивается за счет: 
требований к структуре программы начального общего образования, предусматривающей наличие в ней: 

единиц (компонентов) содержания образования, отражающих предмет соответствующей науки, а также 

дидактические особенности изучаемого материала и возможности его усвоения обучающимися разного возраста и 

уровня подготовки (далее - учебный предмет); целостной, логически завершенной части содержания образования, 

расширяющей и углубляющей материал предметных областей, и (или) в пределах которой осуществляется 

освоение относительно самостоятельного тематического блока учебного предмета (далее - учебный курс); части 

содержания образования, в пределах которой осуществляется освоение относительно самостоятельного 

тематического блока учебного предмета или учебного курса либо нескольких взаимосвязанных разделов (далее - 

учебный модуль); 

возможности разработки и реализации индивидуальных учебных планов, соответствующих 

образовательным потребностям и интересам обучающихся. 

ООП НОО МБОУ СОШ №24 реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, в том числе, с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии с действующим в ОО 

локальным нормативным актом. Местом осуществления образовательной деятельности при реализации 

образовательных программ в дистанционной форме является место нахождения МБОУ СОШ №24. 

Данная программа является рабочей, то есть в нее могут вноситься изменения и дополнения. 

OOП HOO построена в соответствии с логикой представления образовательной организацией программы 

начального общего образования и раскрывает следующие разделы: целевой, содержательный, организационный. 

Целевой раздел ООП отражает основные цели начального общего образования, те психические и 

личностные новообразования, которые могут быть сформированы у младшего школьника к концу его обучения на 

первом школьном уровне. Раздел включает рекомендации по учёту специфики региона, особенностей 

функционирования образовательной организации и характеристику контингента обучающихся. Обязательной 

частью целевого раздела является характеристика планируемых результатов обучения, которые должны быть 

достигнуты обучающимся-выпускником начальной школы, независимо от типа, специфики и других особенностей 

образовательной организации. Планируемые результаты в соответствии с ФГОС НОО включают личностные, 

метапредметные и предметные достижения младшего школьника на конец его обучения в начальной школе. 

Личностные результаты отражают новообразования ребёнка, отражающие его социальный статус: 

сформированность гражданской идентификации, готовность к самообразованию, сформированность учебно- 

познавательной мотивации и др. 

Метапредметные результаты   характеризуют   уровень   становления   универсальных   учебных   действий 
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(познавательных, коммуникативных, регулятивных) как показателей умений обучающегося учиться, общаться со 

взрослыми и сверстниками, регулировать своё поведение и деятельность. Предметные результаты отражают уровень 

и качество овладения содержанием учебных предметов, которые изучаются в начальной школе. 

Даются рекомендации к возможному расширению и уточнению планируемых результатов с учётом 

особенностей функционирования образовательной организации (наличие индивидуальных программ обучения, 

модульный принцип обучения, кадровый состав преподавателей высокой квалификации, родной язык обучения 

др.). 

В целевом разделе представлены единые подходы к системе оценивания достижений планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования. Даются рекомендации по контролю 

метапредметных результатов обучения и требования к его организации. 

Содержательный раздел ООП включает характеристику основных направлений урочной деятельности 

образовательной организации (рабочие программы учебных предметов, модульных курсов), обеспечивающих 

достижение обучающимися личностных, предметных и метапредметных результатов. Раскрываются подходы к со- 

зданию индивидуальных учебных планов, соответствующих «образовательным потребностям и интересам 

обучающихся» (пункт 6.3. ФГОС НОО). В раздел включены требования к разработке индивидуальных учебных 

планов для обучающихся, проявляющих особые способности в освоении программы начального общего 

образования, а также требования к разработке программ обучения для детей особых социальных групп. 

Раскрываются общие подходы к созданию рабочих программ по учебным предметам, даётся пример их конкретной 

разработки. Рассматриваются подходы к созданию образовательной организацией программы формирования 

универсальных учебных действий на основе интеграции предметных и метапредметных результатов обучения. 

Характеризуется вклад учебного предмета в становление и развитие универсальных учебных действий младшего 

школьника. 

В OOП HOO МБОУ СОШ №24 представлены рабочие программы по всем учебным предметам начальной 

школы. 

Представлена Рабочая   программа   воспитания,   которая   построена   в   соответствии   с   условиями 

жизнедеятельности образовательной организации, преемственности и перспективности построения системы 

воспитательнойработы с обучающимися. 

Организационный раздел даёт характеристику условий организации образовательной деятельности, 

раскрывает особенности построения учебного плана и плана внеурочной деятельности, календарных учебных 

графикови планов воспитательной работы. Предлагаются рекомендации по учёту особенностей функционирования 

образовательной организации, режима её работы и местных условий. Раскрываются возможности дистанционного 

обучения и требования к его организации в начальной школе. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется школой через 
организацию урочной и внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях формирования единого образовательного 

пространства МБОУ СОШ №24 и направлена на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ №24 обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность является составной частью образовательной деятельности МБОУ СОШ №24 и 

организуется в таких формах, как кружки, курсы, секции, клубы, а также экскурсии, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, проекты, викторины, поисковые исследования через организацию деятельности обучающегося во 

взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями. 

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ №24 определяет формы организации и объем внеурочной 

деятельности для обучающихся при освоении ими программы начального общего образования (до 1320 

академических часов за четыре года обучения) с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей школы. 

При отборе содержания и видов и форм деятельности детей по каждому направлению внеурочной 

деятельности учтены интересы и потребности детей, пожелания родителей, рекомендации психолога, опыт 

внеаудиторной и внеурочной деятельности педагогов. 

Состав участников образовательных отношений МБОУ СОШ №24 определен в соответствии с 

Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в РФ», Порядком организации образовательный деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования и ФГОС НОО. Участниками образовательных отношений в МБОУ СОШ 

№24 являются обучающиеся, педагогические работники, родители (законные представители), члены 

Управляющего совета школы. 

МБОУ СОШ №24 обеспечивает ознакомление всех участников образовательных отношений с Уставом, 

лицензией, свидетельством об аккредитации, основной образовательной программой начального общего 

образования и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного процесса в данном 

учреждении, с правами и обязанностями в части формирования и реализации ООП НОО при приеме в школу, а 

также на родительских собраниях. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего образования дают общее 

понимание формирования личностных результатов, уточняют и конкретизируют предметные и метапредметные 

результаты как с позиций организации их достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки 

этих результатов. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесены: 

 личностные результаты, включающие 

- формирование у обучающихся основ российской гражданской идентичности; 

- готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

- ценностные установки и социально значимые качества личности; 

- активное участие в социально значимой деятельности; 

 метапредметные, включающие: 

- универсальные познавательные учебные действия (базовые логические и начальные исследовательские 

действия, а также работу с информацией); 

- универсальные коммуникативные действия (общение, совместная деятельность, презентация); 

- универсальные регулятивные действия (саморегуляция, самоконтроль); 

 предметные, включающие 

- освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт деятельности, специфической для 

данной предметной области, по получению нового знания, его преобразованию и применению. 

Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, метапредметным и предметным 

результатам обучающихся, освоивших программу начального общего образования, является системно- 

деятельностный подход. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего образования: 

1) обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательной деятельностью и системой оценки 

результатов освоения программы начального общего образования; 

2) являются содержательной и критериальной основой для разработки: 
- рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 

модулей, являющихся методическими документами, определяющими организацию образовательного процесса в 

Организации по определенному учебному предмету, учебному курсу (в том числе внеурочной деятельности), 

учебному модулю; 

- рабочей программы воспитания, являющейся методическим документом, определяющим комплекс основных 

характеристик воспитательной работы, осуществляемой в Организации; 

- программы формирования универсальных учебных действий обучающихся - обобщенных учебных действий, 

позволяющих решать широкий круг задач в различных предметных областях и являющихся результатами освоения 

обучающимися программы начального общего образования; 

- системы оценки качества освоения обучающимися программы начального общего образования; 
Структура и содержание планируемых результатов освоения программы начального общего образования 

отражают требования ФГОС, передают специфику образовательной деятельности (в частности, специфику целей 

изучения отдельных учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных моду- 

лей), соответствуют возрастным возможностям обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего образования дают общее 

понимание формирования личностных результатов, уточняют и конкретизируют предметные и метапредметные 

результаты как с позиций организации их достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих 

результатов. 

Уточнение и конкретизация общего понимания личностных и метапредметных результатов по каждому учебному 

предмету и году обучения в начальной школе по УМК «Школа России» представлены в приложении к ООП НОО (в 

рабочих программах учебных предметов, учебных курсов). На основе требований ФГОС НОО и анализа результатов 

международных мониторинговых исследований качества школьного образования в ООП НОО включена обнов- 

ленная характеристика функциональной грамотности младшего школьника. 

Выпускник начальной школы должен обладать: готовностью успешно взаимодействовать с изменяющимся 

окружающим миром; возможностью решать различные (в том числе нестандартные) учебные и жизненные задачи, 

обладать умениями строить алгоритмы основных видов деятельности; способностью строить социальные 

отношения в соответствии с нравственно-этическими ценностями социума, правилами партнерства сотрудничества; 

совокупностью рефлексивных умений, обеспечивающих оценку своей грамотности, стремление к дальнейшему 

образованию, самообразованию и духовному развитию. 

Функциональная грамотность рассматривается как совокупность двух групп компонентов: интегративных и 

предметных. Предметные (языковая, литературная, математическая, естественнонаучная) соответствуют предметам 

учебного плана начальной школы. 

К интегративным относятся коммуникативная, читательская, информационная, социальная грамотность, 

формирующиеся на любом предметном содержании. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования с 

учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы 
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(учебные модули), ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и 

реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение на уровне начального общего образования, 

представлены в рабочих программах по предметам (приложение к основной образовательной программе начального 

общего образования). 

ООП НОО МБОУ СОШ №24 направлена на достижение следующих результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего образования у выпускников 

будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия как основа умения учиться. 

1 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

У учащегося будут сформированы: 

 ценностные представления о своей семье и своей малой Родине; 

 осознание своей принадлежности к определённому народу; 

 позитивные чувства по отношению к произведениям устного народного творчества своего народа; 

 схожесть нравственных идеалов в произведениях отечественных и зарубежных авторов, уважительно 
отзываться о произведениях искусства разных народов дальнего и ближнего зарубежья; 

 гибкость в суждениях в процессе диалогов и полилогов со сверстниками и взрослыми понравственно- 
эстетической проблематике читаемых произведений; 

 положительное отношение к учебному предмету, живой интерес к урокам, желание читать на уроке, 
отвечать на вопросы учителя (учебника), принимать активное участие в беседах и дискуссиях, различных видах 

деятельности, в том числе творческой и проектной; 

 осознание суть новой социальной роли ученика, принимать нормы и правила школьной жизни, 

ответственно относиться к уроку литературного чтения (ежедневно быть готовым к уроку), бережно относиться к 
учебнику и рабочей тетради, проявлять высокий уровень учебной мотивации; 

 простейшие формы самооценки и рефлексии на уроке; 

 положительный и позитивный стиль общения со сверстниками и взрослыми в школе и дома; 

 правила работы в группе, проявлять доброжелательное отношении к сверстникам, бесконфликтное 

поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

 сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя); 

 планировать свои действия на отдельных этапах урока, восстанавливать содержание произведения по 

серии сюжетных картин (картинному плану). 

 контролировать выполненные задания с опорой на эталон (образец) или по алгоритму, данному учителем. 

 оценивать результаты собственных учебных действий (по алгоритму, заданному учителем или 
учебником). 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Учащийся научится: 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи информации 
(условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.); 

 пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении слов и предложений; 

 понимать устройство слова, различать его содержание и форму (значение и звучание) с помощью 
моделей слов, стимулирующих развитие воссоздающего и творческого воображения; 

 понимать читаемое, интерпретировать смысл, читаемого. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 слушать собеседника и понимать речь других; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 

 принимать участие в диалоге; 

 задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

 принимать участие в работе парами и группами. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Учащийся научится: 

 строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 3-4 предложений; 

 строить связное высказывание из 3-4 предложений по предложенной теме; 

 слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл 

того, о чём говорит собеседник; 

 интегрироваться   в группу   сверстников,   проявлять   стремление ладить с собеседниками, не 

демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться. 

 аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над поступками литературных героев, 
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оценивать поступок героя, используя доступные оценочные средства (плохо/ хорошо, уместно/неуместно, 

нравственно/ безнравственно и др.); 

 осмыслять общую цель деятельности, принимать её, обсуждать коллективно пути достижения. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 осмыслять общую цель деятельности, принимать её, обсуждать коллективно пути достижения; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты: «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя 
обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др., находить примеры использования вежливых слов 

и выражений в текстах изучаемых произведений. 

2 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

У учащегося будут сформированы: 

 более глубокое представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как юного 

гражданина России, обладателя и носителя государственного языка Российской Федерации — русского языка; 

 представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями действительности (в природе и 
обществе); 

 представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре разных народов 

России, выступающей в форме национального языка, национальной одежды, традиционных занятий и 
праздничных обычаев; 

 овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе представлений о 
сезонных изменениях в природе и жизни людей; 

 понимание и принятие норм и правил школьной жизни; 

 познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, как знания и умения, приобретаемые на 

уроках окружающего мира, могут быть полезны в жизни; 

 представление о личной ответственности за свои поступки на основе понимания их последствий и через 

практику бережного отношения к растениям, животным, окружающим людям; 

 этические чувства и нормы на основе представлений о взаимоотношениях людей в семье, семейных 

традициях, своей родословной, осознания ценностей дружбы, согласия, взаимопомощи, а также через освоение 

норм экологической этики; 

 способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия при выполнении 

совместных заданий, в том числе учебных проектов. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 установки на безопасный, здоровый образ жизни на основе представлений о строении и работе организма 

человека, режиме дня, правилах личной гигиены, правилах безопасного поведения в быту, на улице, в природном 

окружении, при контактах с незнакомыми людьми; 

 осознанного бережного отношения к материальным и духовным ценностям, осмысление вклада труда 
людей разных профессий в создание материальных и духовых ценностей. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем; 

• сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом этапе урока при выполнении 

задания по просьбе учителя); 

• планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для раскрытия темы); 

• планировать последовательность операций на отдельных этапах урока; 

• фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью 

средств, предложенных учителем), объективно относиться к своим успехам/неуспехам; 

• оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» и шкалы 

оценивания, предложенные учителем. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

• соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с учителем; 
• контролировать и корректировать своё поведение по отношению к сверстникам в ходе совместной 

деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и рабочих тетрадях для 

передачи информации; 

• находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для выполнения заданий, из 

разных источников; 

• использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-аппликации, схемы-рисунки; 

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную информацию в виде 
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записей, рисунков, фотографий, таблиц; 

• анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением отличительных признаков; 

•  классифицировать объекты по заданным (главным) критериям. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 

• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии с возрастными 

нормами; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, рисунков-символов, 

условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов; 

• моделировать объекты, явления и связи в окружающем мире (в том числе связи в природе, между 

отраслями экономики, производственные цепочки). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

• включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками; 

• формулировать ответы на вопросы; 

• слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл 

того, о чём говорит собеседник; 

• договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий; 

• высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего опыта и в соответствии с 

возрастными нормами); 

• поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с другом; 

• признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 

• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя 

обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

• понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), распределять роли при выполнении 

заданий; 

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом возрастных 

особенностей, норм); 

• готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых; 

• составлять небольшие рассказы на заданную тему. 

 
Учащийся получит возможность научиться: 

• принимать учебную задачу, предлагать возможные способы её решения, воспринимать и оценивать 

предложения других учеников по её решению; 

• оценивать правильность выполнения действий по решению учебной задачи и вносить необходимые 

исправления; 

• выполнять учебные действия в устной и письменной форме, использовать математические термины, сим- 

волы и знаки; 

• контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях затруднений; 

• фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в знаково-символической 

форме (на моделях); 

• осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных источниках, использовать её для 

решения задач, математических сообщений, изготовления объектов с использованием свойств геометрических 

фигур; 

• анализировать и систематизировать собранную информацию и представлять её в предложенной форме 

(пересказ, текст, таблицы). 

3 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

У учащегося будут сформированы: 

• становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, понимания 

необходимости учения; 

• развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности; интерес к чтению и 

читательской деятельности; 

• формирование мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию собственных 

информационных объектов и др.); 

• развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; ориентация 

на понимание причин успеха и неуспеха в учебной деятельности; 

• ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур, религий; 

• делиться чувствами, в том числе и негативными в корректной форме, искать причины своих 

негативных чувств, объяснять, почему то или иное высказывание собеседника вызывает раздражение или 

агрессию, предлагать способы выхода из конфликтных ситуаций; 
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• осознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе по отношению к своему 

здоровью и здоровью окружающих, к объектам природы и культуры; 

• установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о системах органов человека, 

гигиене систем органов, правилах поведения в опасных ситуациях (в квартире, доме, на улице, в окружающей 

местности, в природе), правил экологической безопасности в повседневной жизни; 

• мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к материальным и 

духовным ценностям в ходе освоения знаний из области экономики. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции учащегося, понимания необходимости учения, преобладании 

учебно-познавательных мотивов; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• понимания нравственного содержания собственных поступков и поступков окружающих людей; 

ориентация в поведении на принятые моральные и этические нормы; 

• осознания ответственности за свои поступки, ответственности за произнесённую в общении речь; 
• ориентации на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе 

выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока; 

• установки на здоровый образ жизни, бережное отношение к материальным ценностям. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

• принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для решения учебной задачи, 

представленной на наглядно-образном, словесно-образном и словесно-логическом уровнях; проявлять 

познавательную инициативу; 

• планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои действия для решения задачи; 

• учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 
• выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в источниках 

информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника — в памятках); 

• выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме; 
• контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом, вносить необходимые 

коррективы; 

• оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и неуспеха и способы 

преодоления трудностей; 

•  адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
• осуществлять контроль по результату и способу действия; 
• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить коррективы по ходу его 

реализации. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

• осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или самостоятельно); 

• самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной литературе (с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую информацию и использовать её для выполнения 

учебных заданий; 

• понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме; переводить её в 

словесную форму; 

• использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; осознавать цель чтения; 
• воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из текстов разных видов 

(художественного и познавательного); передавать устно или письменно содержание текста; 

• анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста, определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

• пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

• ориентироваться на возможность решения задач разными способами; выбирать наиболее эффективный 

способ решения задачи; 

•  составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий при решении задач. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы, 
формулировать их; 

• осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выступать перед аудиторией 

одноклассников с небольшими сообщениями, используя иллюстративный материал (плакаты, презентацию); 
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• использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) для решения учебных 

и практических задач; создавать и преобразовывать модели и схемы для решения; 

• осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом; 
• осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, обобщение материала как по 

заданным критериям, так и по самостоятельно выделенным основаниям; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

• выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на задачи и ситуацию 

общения, соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, 

последовательность выражения мысли и др.); 

• ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; понимать 

зависимость характера речи от задач и ситуации общения; 

• участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и группах), договариваться с 

партнёрами о способах решения учебной задачи, приходить к общему решению, осуществлять взаимоконтроль; 

•  задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение (позицию), аргументировать 
его; 

• оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и пытаться учитывать в 

своей деятельности; 

• строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи; 

• контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 

• применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения. 

4 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

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

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

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

и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 
• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание 

оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• способность к оценке своей учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена 

семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

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

окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание 

чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей 

деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному 

учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 
• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации 

социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе 

учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 
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• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу 

человеческой жизни; осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в 

поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том 

числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 
• различать способ и результат действия; 
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного 

результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей 

речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы как 

по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том 

числе с помощью инструментов ИКТ; 

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

(включая концептуальные), для решения задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную 

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

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 
• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 
• обобщать, т. Е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 
• владеть рядом общих приёмов решения задач; 

• уметь работать в материальной и информационной среде НОО в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

• овладеет начальным уровнем культуры пользования словарями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 
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условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ 

и дистанционного общения; 

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

его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 
• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач, 

планирования и регуляции своей деятельности. 
1.2.2. Русский язык 

Изучение русского языка на уровне начального общего образования направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося будут сформированы 

следующие личностные результаты: 

гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе через изучение русского языка, 

отражающего историю и культуру страны; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание роли русского языка 
как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов России; 

 осознание своей сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в том 

числе через обсуждение ситуаций при работе с текстами на уроках русского языка; 

 проявление уважения к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из текстов, 
с которыми идёт работа на уроках русского языка; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и 

достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений, в том 

числе отражённых в текстах, с которыми идёт работа на уроках русского языка; 

духовно-нравственного воспитания: 

 осознание языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

 признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с использованием адекватных 
языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 
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 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим 

людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 

эстетического воспитания: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам 
искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

 стремление к самовыражению в искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения 
и самовыражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде дополнительной информации в процессе 
языкового образования; 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе приемлемых 

способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил общения; 

трудового воспитания: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам из текстов, с 
которыми идёт работа на уроках русского языка), интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении 

примеров из текстов, с которыми идёт работа на уроках русского языка; 

экологического воспитания: 

 бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

 неприятие действий, приносящих вред природе; 

ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира, в том числе первоначальные представления о 
системе языка как одной из составляющих целостной научной картины мира; 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в 
познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского языка, активность и самостоятельность в его 

познании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения русского языка на уровне начального общего образования у обучающегося будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

 сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), устанавливать основания 

для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, грамматический признак, лексическое значение и 

другое); устанавливать аналогии языковых единиц; 

 объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, частей речи, 

предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 

 находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предложенного учителем 

алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе с языковыми единицами, самостоятельно 

выделять учебные операции при анализе языковых единиц; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе предложенного 

алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым материалом, делать 
выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

 с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, речевой ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее целесообразный (на основе 

предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, выполнять по 
предложенному плану проектное задание; 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого 

наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); формулировать с помощью 

учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового материала; 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных 
ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

 выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения запрашиваемой информации, 

для уточнения; 
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 согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в  предложенном 

источнике: в словарях, справочниках; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 
предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, справочникам, учебнику); 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных представителей) пра- 
вила информационной безопасности при поиске информации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (информации о написании и произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о 

синонимах слова); 

 анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей; 

 понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; самостоятельно создавать 
схемы, таблицы для представления лингвистической информации. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения 

в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в соответствии с речевой 
ситуацией; 

 готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о результатах 
наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как части регулятивных универсальных 

учебных действий: 

 устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок; 

 соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, характеристике, 

использованию языковых единиц; 

 находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить орфографическую и 
пунктуационную ошибку; 

 сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно оценивать их по 
предложенным критериям. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных 

задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного учителем формата планирования, 

распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять 
роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно разрешать 
конфликты; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 КЛАСС 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

 различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 

 вычленять звуки из слова; 

 различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в словах согласный звук [й’] и гласный звук 
[и]); 

 различать ударные и безударные гласные звуки; 

 различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и глухие (вне слова и в слове); 

 различать понятия «звук» и «буква»; 
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 определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи: слова без стечения 

согласных); определять в слове ударный слог; 

 обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е, ё, ю, я и буквой ь в конце слова; 

 правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание последовательности букв русского 
алфавита для упорядочения небольшого списка слов; 

 писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строчные буквы, соединения букв, 
слова; 

 применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении; знаки препинания 

в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; прописная буква в начале предложения и в 

именах собственных (имена и фамилии людей, клички животных); перенос слов по слогам (простые случаи: слова из 

слогов типа «согласный + гласный»); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), 

ча, ща, чу, щу; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

 правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты объёмом не более 25 
слов; 

 писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения из 3-5 слов, тексты объёмом не 

более 20 слов, правописание которых не расходится с произношением; 

 находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

 понимать прослушанный текст; 

 читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением интонации и пауз в соответствии со 
знаками препинания в конце предложения; 

 находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

 составлять предложение из набора форм слов; 

 устно составлять текст из 3-5 предложений по сюжетным картинкам и на основе наблюдений; 

 использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

2 КЛАСС 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

 осознавать язык как основное средство общения; 

 характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам: согласный парный 

(непарный) по твёрдости (мягкости); согласный парный (непарный) по звонкости (глухости); 

 определять количество слогов в слове; делить слово на слоги (в том числе слова со стечением согласных); 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава слова, в том числе с учётом функций букв е, ё, 
ю, я; 

 обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в середине слова; 

 находить однокоренные слова; 

 выделять в слове корень (простые случаи); 

 выделять в слове окончание; 

 выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их значения и уточнять значение по 
учебным словарям; выявлять случаи употребления синонимов и антонимов (без называния терминов); 

 распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?»; 

 распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?» и другие; 

 распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», «какие?»; 

 определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

 находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 

 применять изученные правила правописания, в том числе: сочетания чк, чн, чт; щн, нч; проверяемые без- 

ударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные в корне слова; непроверяемые гласные и со- 

гласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); прописная буква в именах, отчествах, фамилиях 

людей, кличках животных, географических названиях; раздельное написание предлогов с именами 

существительными, разделительный мягкий знак; 

 правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты объёмом не более 50 
слов; 

 писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, тексты объёмом не более 45 
слов с учётом изученных правил правописания; 

 находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

 пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника; 

 строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2-4 предложения на определённую тему, по 
наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; 

 формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно и письменно (1-2 
предложения); 

 составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь по вопросам; 

 определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 
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 составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 

 писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 30-45 слов с опорой на вопросы; 

 объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные понятия в процессе 
решения учебных задач. 

3 КЛАСС 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

 объяснять значение русского языка как государственного языка Российской Федерации; 

 характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным параметрам; 

 производить звуко-буквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без транскрибирования); 

 определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в словах; устанавливать соотношение 

звукового и буквенного состава, в том числе с учётом функций букв е, ё, ю, я, в словах с разделительными ь, ъ, в 
словах с непроизносимыми согласными; 

 различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; различать однокоренные слова и слова с 
омонимичными корнями (без называния термина); различать однокоренные слова и синонимы; 

 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс; 

 выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и антонимы к словам разных 
частей речи; 

 распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые случаи); 

 определять значение слова в тексте; 

 распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имён существительных: род, 
число, падеж; склонять в единственном числе имена существительные с ударными окончаниями; 

 распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имён прилагательных: род, 
число, падеж; 

 изменять имена прилагательные по падежам, числам, родам (в единственном числе) в соответствии с 

падежом, числом и родом имён существительных; 

 распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и «что сделать?»; 
определять грамматические признаки глаголов: форму времени, число, род (в прошедшем времени); изменять 

глагол повременам (простые случаи), в прошедшем времени ‑ по родам; 

 распознавать личные местоимения (в начальной форме); 

 использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

 различать предлоги и приставки; 

 определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

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

 распознавать распространённые и нераспространённые предложения; 

 находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; применять изученные правила 

правописания, в том числе непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); непроизносимые согласные в корне слова; разделительный твёрдый знак; мягкий знак после шипящих 

на конце имён существительных; не с глаголами; раздельное написание предлогов со словами; 

 правильно списывать слова, предложения, тексты объёмом не более 70 слов; 

 писать под диктовку тексты объёмом не более 65 слов с учётом изученных правил правописания; 

 находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

 понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; 

 формулировать устно и письменно на основе прочитанной (услышанной) информации простые выводы (1-2 
предложения); 

 строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3-5 предложений на определённую тему, по 

результатам наблюдений) с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; создавать небольшие 

устные и письменные тексты (2-4 предложения), содержащие приглашение, просьбу, извинение, благодарность, 

отказ, с использованием норм речевого этикета; 

 определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, синонимов, союзов и, а, но); 

 определять ключевые слова в тексте; 

 определять тему текста и основную мысль текста; 

 выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов или предложений их смысловое 

содержание; 

 составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать текст; 

 писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно составленному плану; 

 объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные понятия в процессе 
решения учебных задач; 

 уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 

4 КЛАСС 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 
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 осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, осознавать язык как одну 

из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

 объяснять роль языка как основного средства общения; 

 объяснять роль русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 
межнационального общения; 

 осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей культуры человека; 

 проводить звуко-буквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом); 

 подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным словам антонимы; 

 выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение слова по контексту; 

 проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; составлять схему состава слова; 

соотносить состав слова с представленной схемой; 

 устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в объёме изученного) по комплексу 
освоенных грамматических признаков; 

 определять грамматические признаки имён существительных: склонение, род, число, падеж; проводить 

разбор имени существительного как части речи; 

 определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в единственном числе), число, падеж; 
проводить разбор имени прилагательного как части речи; 

 устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять грамматические признаки глаголов: 

спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем времени), число, род (в прошедшем времени в единственном 

числе); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спрягать); проводить разбор глагола 

как части речи; 

 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: лицо, число, род (у 

местоимений 3-го лица в единственном числе); использовать личные местоимения для устранения неоправданных 

повторов в тексте; 

 различать предложение, словосочетание и слово; 

 классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

 различать распространённые и нераспространённые предложения; 

 распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с однородными членами; 

использовать предложения с однородными членами в речи; 

 разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоящие из двух простых 

(сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения без называния терминов); составлять 

простые распространённые и сложные предложения, состоящие из двух простых (сложносочинённые с союзами и, 

а, но и бессоюзные сложные предложения без называния терминов); 

 производить синтаксический разбор простого предложения; 

 находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 

 применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые гласные и согласные (перечень 

слов в орфографическом словаре учебника); безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, на -ья типа гостья, на -ье типа ожерелье во множественном числе, а также 

кроме собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий); безударные падежные окончания имён 

прилагательных; мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа; наличие 

или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; безударные личные окончания глаголов; знаки препинания 

в предложенияхс однородными членами, соединёнными союзами и, а, но и без союзов; 

 правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов; 

 писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов с учётом изученных правил правописания; 

 находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные правила, описки; 

 осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит общение); выбирать адекватные 
языковые средства в ситуации общения; 

 строить устное диалогическое и монологическое   высказывание (4-6 предложений), соблюдая 

орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого взаимодействия; 

 создавать небольшие устные и письменные тексты (3-5 предложений) для конкретной ситуации 
письменного общения (письма, поздравительные открытки, объявления и другие); 

 определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с опорой на тему или 
основную мысль; 

 корректировать порядок предложений и частей текста; 

 составлять план к заданным текстам; 

 осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 

 осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

 писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; 

 осуществлять в процессе изучающего чтения поиск информации; формулировать устно и письменно 

простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации; интерпретировать и обобщать содержащуюся 

в тексте информацию; осуществлять ознакомительное чтение в соответствии с поставленной задачей; 
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 объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные понятия; 

 уточнять значение слова с помощью справочных изданий, в том числе из числа верифицированных 
электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень. 

1.2.3. Литературное чтение 

Изучение литературного чтения в 1-4 классах направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» достигаются в процессе 

единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную динамику развития личности 

младшего школьника, ориентированную на процессы самопознания, саморазвития и самовоспитания. Личностные 

результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» отражают освоение младшими школьниками 

социально значимых норм и отношений, развитие позитивного отношения обучающихся к общественным, 

традиционным, социокультурным и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта применения 

сформированных представлений и отношений на практике. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 становление ценностного отношения к своей Родине – России, малой родине, проявление интереса к изучению 
родного языка, истории и культуре Российской Федерации, понимание естественной связи прошлого и настоящего в 

культуре общества; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, сопричастности к прошлому, 

настоящему и будущему своей страны и родного края, проявление уважения к традициям и культуре своего и 

других народов в процессе восприятия и анализа произведений выдающихся представителей русской литературы и 

творчества народов России; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве 
человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

 Духовно-нравственное воспитание: 

 освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каждого человека, проявление 

сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других моральных качеств к родным, близким и чужим 
людям,независимо от их национальности, социального статуса, вероисповедания; 

 осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных произведений в ситуации 

нравственного выбора; 

 выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и систематизации 
литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям 

 Эстетическое воспитание: 

 проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к различным видам искусства, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, готовность выражать 

своё отношение в разных видах художественной деятельности; 

 приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической оценки произведений фольк- 
лора и художественной литературы; 

 понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, создающих художественный 
образ. 

 Трудовое воспитание: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

 Экологическое воспитание: 

 бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и животных, отражённых в 

литературных произведениях; 

 неприятие действий, приносящих ей вред. 

 Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, понимание важности слова 

как средства создания словесно-художественного образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

 овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных задач; 

 потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами литературы, развитие 
познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и самостоятельности в познании 
произведений фольклора и художественной литературы, творчества писателей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у обучающихся будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия: 

 базовые логические действия: 

 сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить произведение и его автора, 
устанавливать основания для сравнения произведений, устанавливать аналогии; 
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 объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения по темам, жанрам и видам; 

 находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), восстанавливать нарушенную 
последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного текста, при составлении 
плана, пересказе текста, характеристике поступков героев; 

 базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных 

учителем вопросов; 

 формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей объекта 

изучения и связей между объектами (часть – целое, причина – следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения 

(опыта, классификации, сравнения, исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

 работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного 

учителем способа её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) правила информационной без- 

опасности при поиске информации в сети Интернет; 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной зада- 
чей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

 К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные универсальные учебные 
действия: 

 общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в 
знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

 готовить небольшие публичные выступления; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

 К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные универсальные учебные 

действия: 

 самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

 самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 



 Совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в 

стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, 
договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования по учебному предмету 

«Литературное чтение» отражают специфику содержания предметной области, ориентированы на применение 

знаний, умений и навыков обучающимися в различных учебных ситуациях и жизненных условиях и представлены 

по годам обучения. 

1 КЛАСС 

 понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных жизненных ситуациях: отвечать 

на вопрос о важности чтения для личного развития, находить в художественных произведениях отражение 

нравственных ценностей, традиций, быта разных народов; 

 владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми словами, читать осознанно вслух 

целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные для восприятия и небольшие по объёму 

произведения в темпе не менее 30 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

 читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 2 стихотворений о Родине, о детях, 

о семье, о родной природе в разные времена года; 

 различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; 

 различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного творчества) и художественной литературы 
(загадки, пословицы, потешки, сказки (фольклорные и литературные), рассказы, стихотворения); 

 понимать содержание прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на вопросы по фактическому 
содержанию произведения; 

 владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного/прочитанного произведения: определять 

последовательность событий в произведении, характеризовать поступки (положительные или отрицательные) 

героя, объяснять значение незнакомого слова с использованием словаря; 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на вопросы о впечатлении от 

произведения, использовать в беседе изученные литературные понятия (автор, герой, тема, идея, заголовок, со- 

держание произведения), подтверждать свой ответ примерами из текста; 

 пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последовательности событий, с опорой на 
предложенные ключевые слова, вопросы, рисунки, предложенный план; 

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения; 

 составлять высказывания по содержанию произведения (не менее 3 предложений) по заданному алгоритму; 

 сочинять небольшие тексты по предложенному началу и др. (не менее 3 предложений); 

 ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, иллюстрациям; 

 выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учётом рекомендательного списка, 

рассказывать о прочитанной книге по предложенному алгоритму; 

 обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации в соответствии с учебной задачей. 

2 КЛАСС 

 объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в различных жизненных ситуациях: 

переходить от чтения вслух к чтению про себя в соответствии с учебной задачей, обращаться к разным видам 

чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное), находить в фольклоре и 

литературных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, 

ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприятию и небольшие 
по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 40 слов в минуту (без отметочного 

оценивания); 

 читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 3 стихотворений о Родине, о детях, 
о семье, о родной природе в разные времена года; 

 различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного произведения (ритм, рифма); 

 понимать содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и формулировать вопросы по 

фактическому содержанию произведения; 

 различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, народные 

песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и художественной литературы (литературные 
сказки, рассказы, стихотворения, басни); 

 владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и главную мысль, воспроиз- 
водить последовательность событий в тексте произведения, составлять план текста (вопросный, номинативный); 

 описывать характер героя, находить в тексте средства изображения (портрет) героя и выражения его чувств, 

оценивать поступки героев произведения, устанавливать взаимосвязь между характером героя и его поступками, 

сравнивать героев одного произведения по предложенным критериям, характеризовать отношение автора к героям, 

его поступкам; 

 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; находить в тексте примеры 

использования слов в прямом и переносном значении; 

 осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, литературный герой, тема, идея, заголовок, 
содержание произведения, сравнение, эпитет); 
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 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: понимать жанровую принадлежность 

произведения, формулировать устно простые выводы, подтверждать свой ответ примерами из текста; 

 пересказывать (устно) содержание произведения подробно, выборочно, от лица героя, от третьего лица; 

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсценировать небольшие эпизоды из 
произведения; 

 составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не менее 5 предложений); 

 сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие сказки, рассказы; 

 ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, иллюстрациям, предисловию, условным 

обозначениям; 

 выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, используя картотеки, 

рассказывать о прочитанной книге; 

 использовать справочную литературу для получения дополнительной информации в соответствии с учебной зада- 

чей. 

3 КЛАСС 

 отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества и художественной литературы, находить 

в фольклоре и литературных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных 

народов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

 читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды чтения (изучающее, 

ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприятию и небольшие 

по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 60 слов в минуту (без отметочного 

оценивания); 

 читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной тематикой произведений; 

 различать художественные произведения и познавательные тексты; 

 различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного произведения (ритм, рифма, 
строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 

 понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и 

формулировать вопросы к учебным и художественным текстам; 

 различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, народные 

песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и художественной литературы (литературные 

сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры произведений фольклора разных народов России; 

 владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формулировать тему и главную мысль, 

определять последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; 

составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный); 

 характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам героев, составлять портретные 

характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами героев, сравнивать 

героев одного произведения и сопоставлять их поступки по предложенным критериям (по аналогии или по 

контрасту); 

 отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать отношение автора к героям, поступкам, 
описанной картине, находить в тексте средства изображения героев (портрет), описание пейзажа и интерьера; 

 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; находить в тексте примеры 
использования слов в прямом и переносном значении, средств художественной выразительности (сравнение, эпитет,  
олицетворение); 

 осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, персонаж, характер, тема, идея, 
заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить монологическое и диалогическое 

высказывание с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм, устно и письменно формулировать простые 

выводы, подтверждать свой ответ примерами из текста; использовать в беседе изученные литературные понятия; 

 пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица 
рассказчика, от третьего лица; 

 при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи (повествование, описание, рассуждение) с 
учётом специфики учебного и художественного текстов; 

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

 составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанного/прослушанного текста на заданную тему по 
содержанию произведения (не менее 8 предложений), корректировать собственный письменный текст; 

 составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

 сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолжение прочитанного произведения; 

 использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, оглавление, аннотацию, иллюстрации, 

предисловие, приложения, сноски, примечания); 

 выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, используя картотеки, 

рассказывать о прочитанной книге; 
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 использовать справочные издания, в том числе верифицированные электронные образовательные и 

информационные ресурсы, включённые в федеральный перечень. 

4 КЛАСС 

 осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннего развития личности человека, 

находить в произведениях отражение нравственных ценностей, фактов бытовой и духовной культуры народов 

России и мира, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

 демонстрировать интерес и положительную мотивацию к систематическому чтению и слушанию художественной 

литературы и произведений устного народного творчества: формировать собственный круг чтения; 

 читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды чтения (изучающее, 

ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприятию и небольшие 

по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 80 слов в минуту (без отметочного 

оценивания); 

 читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной тематикой произведений; 

 различать художественные произведения и познавательные тексты; 

 различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного произведения (ритм, рифма, 

строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 

 понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и 

формулировать вопросы (в том числе проблемные) к познавательным, учебным и художественным текстам; 

 различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, народные 

песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные), приводить примеры произведений фольклора 

разных народов России; 

 соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, 

басни), приводить примеры разных жанров литературы России и стран мира; 

 владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и главную мысль, 

последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; 

 характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные характеристики персонажей, выявлять 

взаимосвязь между поступками и мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произведения по 

самостоятельно выбранному критерию (по аналогии или по контрасту), характеризовать собственное отношение к 

героям, поступкам; находить в тексте средства изображения героев (портрет) и выражения их чувств, описание 

пейзажа и интерьера, устанавливать причинно-следственные связи событий, явлений, поступков героев; 

 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; находить в тексте примеры 
использования слов в прямом и переносном значении, средства художественной выразительности (сравнение, 

эпитет, олицетворение, метафора); 

 осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, персонаж, характер, тема, идея, 
заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, 

метафора, лирика, эпос, образ); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить монологическое и диалогическое 

высказывание с соблюдением норм русского литературного языка (норм произношения, словоупотребления, 

грамматики); устно и письменно формулировать простые выводы на основе прослушанного/прочитанного текста, 

подтверждать свой ответ примерами из текста; 

 составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать (устно) подробно, выборочно, сжато 

(кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсценировать небольшие эпизоды из 
произведения; 

 составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не менее 10 

предложений), писать сочинения на заданную тему, используя разные типы речи (повествование, описание, рас- 

суждение), корректировать собственный текст с учётом правильности, выразительности письменной речи; 

 составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

 сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, от имени одного из героев, 

придумывать продолжение прочитанного произведения (не менее 10 предложений); 

 использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, оглавление, аннотацию, иллюстрации,  

предисловие, приложения, сноски, примечания); 

 выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, используя картотеки, 
рассказывать о прочитанной книге; 

 использовать справочную литературу, электронные образовательные и информационные ресурсы информацион- 
но-коммуникационной сети Интернет (в условиях контролируемого входа), для получения дополнительной ин- 
формации в соответствии с учебной задачей. 

1.2.4. Иностранный язык (английский) 

Изучение иностранного языка (английского) на уровне НОО направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку на уровне начального 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине – России; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

 уважение к своему и другим народам; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и 

достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

2) духовно-нравственного воспитания: 

 признание индивидуальности каждого человека; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим 
людям. 

3) эстетического воспитания: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам 
искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

 стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде 
(в том числе информационной); 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

5) трудового воспитания: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение 
к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессия. 

6) экологического воспитания: 

 бережное отношение к природе; 

 неприятие действий, приносящих ей вред. 

7) ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира; 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе 

предложенного педагогическим работником алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного 
алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному наблюдению 
или знакомых по опыту, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 

предложенных педагогическим работником вопросов; 

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 
предложенных критериев); 
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 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей объекта 

изучения и связей между объектами (часть целое, причина следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного 
наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных 
ситуациях. 

Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном 

виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в соответствии с 
учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения 

в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

 готовить небольшие публичные выступления; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий. 

Совместная деятельность 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных 

задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения про- 

межуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять 
роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» предметной области 
«Иностранный язык» должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в типичных учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях, отражать сформированность иноязычной коммуникативной 

компетенции на элементарном уровне в совокупности её составляющих – речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной). 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные результаты: 

Коммуникативные умения 

Говорение: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-расспрос) в стандартных ситуациях 

неофициального общения, используя вербальные и (или) зрительные опоры в рамках изучаемой тематики с 

соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 3 реплик со стороны 

каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания объёмом не менее 3 фраз в рамках изучаемой тематики с 

опорой на картинки, фотографии и (или) ключевые слова, вопросы. 

Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся; 
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воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом материале, с разной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера, используя зрительные 

опоры и языковую догадку (время звучания текста/текстов для аудирования – до 40 секунд). 

Смысловое чтение: 

читать вслух учебные тексты объёмом до 60 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением 

правил чтения и соответствующей интонации, демонстрируя понимание прочитанного; 

читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом материале, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации, используя зрительные опоры и языковую догадку (объём 

текста для чтения – до 80 слов). 

Письмо: 

заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка; 

писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками (с днём рождения, Новым годом). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи: 
знать буквы алфавита английского языка в правильной последовательности, фонетически корректно их озвучивать и 

графически корректно воспроизводить (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, вычленять некоторые 

звукобуквенные сочетания при анализе знакомых слов; озвучивать транскрипционные знаки, отличать их от букв; 

читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация: 

правильно писать изученные слова; 

заполнять пропуски словами; дописывать предложения; 
правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения) и 

использовать знак апострофа в сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов. 

Лексическая сторона речи: 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематики, предусмотренной на первом году обучения;  

использовать языковую догадку в распознавании интернациональных слов. 

Грамматическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный, вопросы), побуди- 

тельные (в утвердительной форме); 

распознавать и употреблять нераспространённые и распространённые простые предложения; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным It; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным There + to be в Present Simple 

Tense; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые предложения с простым глагольным сказуемым 

(He speaks English.); 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с составным глагольным сказуемым (I want to 

dance. She can skate well.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с глаголом-связкой to be в Present Simple 

Tense в составе таких фраз, как I’m Dima, I’m eight. I’m fine. I’m sorry. It’s... Is it.? What’s ...?; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с краткими глагольными формами; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное наклонение: побудительные предложения в 

утвердительной форме (Come in, please.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее простое время (Present Simple Tense) в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопрос) 

предложениях; распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную конструкцию have got (I’ve got ... 

Have you got...?); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол сan/can’t для выражения умения (I can 

ride a bike.) и отсутствия умения (I can’t ride a bike.); can для получения разрешения (Can I go out?); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённый, определённый и нулевой артикль с 

существительными (наиболее распространённые случаи употребления); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное число существительных, образованное по 

правилам и исключения: a pen – pens; a man – men; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и притяжательные местоимения; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения this – these; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числительные (1–12); 
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова who, what, how, where, how many; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места on, in, near, under; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and и but (при однородных членах). 

Социокультурные знания и умения: 

владеть отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в англоязычной 

среде, в некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, 

поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством; 

знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 
К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результаты: 

Коммуникативные умения 

Говорение: 
вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диалог-расспрос) в стандартных 

ситуациях неофициального общения, с вербальными и (или) зрительными опорами в рамках изучаемой тематики с 

соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4 реплик со стороны 

каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания (описание; повествование/рассказ) в рамках изучаемой 

тематики объёмом не менее 4 фраз с вербальными и (или) зрительными опорами; 

передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объём моно- 

логического высказывания – не менее 4 фраз). 

Аудирование: 
воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом материале, с разной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера, со зрительной опорой и 

с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время звучания текста/текстов для аудирования 

– до 1 минуты). 
Смысловое чтение: 

читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением 

правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание прочитанного; 

читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры, а также с 

использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объём текста/текстов для чтения – до 130 слов). 

Письмо: 

заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, возраст, страна проживания, 

любимые занятия и другое; 

писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с выражением пожеланий; 

создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изображено. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи: 

применять правила чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r); 

применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, -tion, -ight) в односложных, двусложных и много- 

сложных словах (international, night); 

читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация: 

правильно писать изученные слова; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, 

апостроф). 

Лексическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише), включая 200 лексических единиц, освоенных на первом году обучения; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов словообразования: 

аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосложения (football, snowman). 

Грамматическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные предложения в отрицательной форме (Don’t 

talk, please.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным There + to be в Past Simple Tense 

(There was a bridge across the river. There were mountains in the south.); 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции с глаголами на -ing: to like/enjoy doing 

something; 
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию I’d like to ...; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные и неправильные глаголы в Past Simple Tense в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопрос) 

предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные в притяжательном падеже (Possessive 

Case); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи слова, выражающие количество с исчисляемыми и 

неисчисляемыми существительными (much/many/a lot of); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия частотности usually, often; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные местоимения в объектном падеже; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения that – those; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённые местоимения some/any в 

повествовательных и вопросительных предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова when, whose, why; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числительные (13–100); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые числительные (1–30); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог направления движения to (We went to Moscow last 

year.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места next to, in front of, behind; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги времени: at, in, on в выражениях at 4 o’clock, in the 

morning, on Monday. 

Социокультурные знания и умения: 

владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в англоязычной среде, в не- 

которых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство, просьба, выражение благодарности, извинение, 

поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством); 

кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на английском языке. 
 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты: 

Коммуникативные умения 

Говорение: 
вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диалог-расспрос) на основе вер- 

бальных и (или) зрительных опор с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого 

языка (не менее 4–5 реплик со стороны каждого собеседника); 

вести диалог – разговор по телефону с опорой на картинки, фотографии и (или) ключевые слова в стандартных 

ситуациях неофициального общения с соблюдением норм речевого этикета в объёме не менее 4–5 реплик со 

стороны каждого собеседника; 

создавать устные связные монологические высказывания (описание, рассуждение; повествование/сообщение) с 

вербальными и (или) зрительными опорами в рамках тематического содержания речи для 4 класса (объём 

монологического высказывания – не менее 4–5 фраз); 

создавать устные связные монологические высказывания по образцу; выражать своё отношение к предмету речи; 

передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или) зрительными опорами в объёме не 

менее 4–5 фраз. 

представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе подбирая иллюстративный материал 

(рисунки, фото) к тексту выступления, в объёме не менее 4–5 фраз. 

Аудирование: 
воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся, вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации 

фактическогохарактера со зрительной опорой и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки 

(время звучания текста/текстов для аудирования – до 1 минуты). 

Смысловое чтение: 
читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением 

правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание прочитанного; 

читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их со- 

держание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пони- 

манием запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры, с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки (объём текста/текстов для чтения – до 160 слов; 

прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 
читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы и другое) и понимать представленную в них информацию. 

Письмо: 
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заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, возраст, место жительства (страна 

проживания, город), любимые занятия и другое; 

писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с выражением пожеланий; 

писать с опорой на образец электронное сообщение личного характера (объём сообщения – до 50 слов). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи: 

читать новые слова согласно основным правилам чтения; 
различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с соблюдением их ритмико-интонационных 
особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация: 

правильно писать изученные слова; 
правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, 

апостроф, запятая при перечислении). 

Лексическая сторона речи: 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише), включая 350 лексических единиц, освоенных в предшествующие годы обучения; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов словообразования: 

аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher, actor, artist), словосложения (blackboard), конверсии (to play – a play). 

Грамматическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present Continuous Tense в повествовательных (утверди- 

тельных и отрицательных), вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию to be going to и Future Simple Tense для 

выражения будущего действия; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы долженствования must и have to; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное местоимение no; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени сравнения прилагательных (формы, образованные 

по правилу и исключения: good – better – (the) best, bad – worse – (the) worst); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия времени; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение даты и года; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение времени. 

Социокультурные знания и умения: 

владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в англоязычной среде, в 

некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, 

поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством); 

знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

знать некоторых литературных персонажей; 

знать небольшие произведения детского фольклора (рифмовки, песни); 
кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики. 

1.2.5. Математика 

Изучение математики в 1-4 классах направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по математике на уровне начального общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

В результате изучения математики на уровне начального общего образования у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты: 

осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуациям, для развития общей 

культуры человека, способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и доказывать или опровергать их; 

применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность договариваться, ли- 

дировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и объективно оценивать свой вклад в общий 

результат; 

осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде; 
применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том числе при оказании 

помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и пожилым людям; 

работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в реальной жизни, 

повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность в своих силах при решении поставленных задач, 

умение преодолевать трудности; 

оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения математики для 

рационального и эффективного решения учебных и жизненных проблем; 



34 
 

характеризовать свои успехи в изучении математики, стремиться углублять свои математические знания и 

умения, намечать пути устранения трудностей; 

пользоваться разнообразными информационными средствами для решения предложенных и самостоятельно 

выбранных учебных проблем, задач. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

устанавливать связи и зависимости между математическими объектами («часть – целое», «причина – 

следствие», «протяжённость»); 

применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, классификация (группировка), 

обобщение; 

приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного решения учебных и 

житейских задач; 

представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической записи, текста в 

соответствии с предложенной учебной проблемой. 

Базовые исследовательские действия: 

проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса математики; 

понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, характеризовать, 

использовать для решения учебных и практических задач; 

применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вариантов). 

Работа с информацией: 

находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую информацию в разных 
источниках информационной среды; 

читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, диаграмму, другую 

модель); 

представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), формулировать утверждение по 

образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи; 

принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и источники информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

конструировать утверждения, проверять их истинность; 
использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической задачи; 

комментировать процесс вычисления, построения, решения; 

объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии; 
в процессе диалогов по обсуждению изученного материала – задавать вопросы, высказывать суждения, 

оценивать выступления участников, приводить доказательства своей правоты, проявлять этику общения; 

создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида – описание (например, геометрической 

фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), инструкция (например, измерение длины отрезка); 

ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять деформированные; 

самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 
планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий; 

выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в процессе обучения. 

Самоконтроль (рефлексия): 

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 

находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей преодоления ошибок; 

предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их предупреждения 

(формулирование вопросов, обращение к учебнику, дополнительным средствам обучения, в том числе 

электронным); 

оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику. 

Совместная деятельность: 

участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы (например, в случае 

решения задач, требующих перебора большого количества вариантов, приведения примеров и контрпримеров), 

согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа, анализа информации; 

осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть возможность 

возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их предупреждения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 1 классе у обучающегося будут сформированы следующие умения: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20; 

пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта; 
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находить числа, большее или меньшее данного числа на заданное число; 

выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно и письменно) без перехода 

через десяток; 

называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) и вычитания (уменьшаемое, вы- 

читаемое, разность); 

решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять условие и требование (вопрос); 

сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение «длиннее – короче», «выше – ниже», 

«шире – уже»; 
измерять длину отрезка (в см), чертить отрезок заданной длины; 

различать число и цифру; 

распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, пряМБОУ СОШ №24гольник (квадрат), 

отрезок; устанавливать между объектами соотношения: «слева – справа», «спереди – сзади», 

«между»; 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения относительно заданного набора 

объектов/предметов; 

группировать объекты по заданному признаку, находить и называть закономерности в ряду объектов по- 

вседневной жизни; 

различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать данное или данные из таблицы; 

сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 

распределять объекты на две группы по заданному основанию. 
К концу обучения во 2 классе у обучающегося будут сформированы следующие умения: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100; 

находить число большее или меньшее данного числа на заданное число (в пределах 100), большее данного 

числа в заданное число раз (в пределах 20); 

устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового выражения (со скобками или без 

скобок), содержащего действия сложения и вычитания в пределах 100; 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100 – устно и письменно, 

умножение и деление в пределах 50 с использованием таблицы умножения; 

называть и различать компоненты действий умножения (множители, произведение), деления (делимое, 

делитель, частное); 

находить неизвестный компонент сложения, вычитания; 
использовать при выполнении практических заданий единицы величин длины (сантиметр, дециметр, метр), 

массы (килограмм), времени (минута, час), стоимости (рубль, копейка); 

определять с помощью измерительных инструментов длину, определять время с помощью часов; 

сравнивать величины длины, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними соотношение «больше 

или меньше на»; 

решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая запись, рисунок, таблица или 

другая модель), планировать ход решения текстовой задачи в два действия, оформлять его в виде арифметического 

действия или действий, записывать ответ; 

различать и называть геометрические фигуры: прямой угол, ломаную, многоугольник; 
на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник, чертить с помощью линейки или угольника прямой 

угол, пряМБОУ СОШ №24гольник с заданными длинами сторон; 

выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; 
находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев, периметр пряМБОУ СОШ 

№24гольника (квадрата); распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со 

словами «все», «каждый»;проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать 

выводы; 

находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, геометрических фигур); 

находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур); 

представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, заполнять строку или столбец 

таблицы, указывать числовые данные на рисунке (изображении геометрических фигур); 

сравнивать группы объектов (находить общее, различное); 

обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 

подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ; 

составлять (дополнять) текстовую задачу; 

проверять правильность вычисления, измерения. 

К концу обучения в 3 классе у обучающегося будут сформированы следующие умения: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000; 

находить число большее или меньшее данного числа на заданное число, в заданное число раз (в пределах 
1000); 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100 – устно, в пределах 1000 – 
письменно), умножение и деление на однозначное число, деление с остатком (в пределах 100 – устно и письменно); 

выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; 

устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового выражения (со скобками 

или без скобок), содержащего арифметические действия сложения, вычитания, умножения и деления; 
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использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства сложения; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; 

использовать при выполнении практических заданий и решении задач единицы: длины (миллиметр, санти- 

метр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм), времени (минута, час, секунда), стоимости (копейка, 

рубль); 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инструментов длину (массу, 

время), выполнять прикидку и оценку результата измерений, определять продолжительность события; 

сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними соотношение 

«больше или меньше на или в»; 

называть, находить долю величины (половина, четверть); 

сравнивать величины, выраженные долями; 

использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка товара, определение времени, 

выполнение расчётов) соотношение между величинами; 

при решении задач выполнять сложение и вычитание однородных величин, умножение и деление величины 

на однозначное число; 

решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, планировать ход решения, записывать 

решение и ответ, анализировать решение (искать другой способ решения), оценивать ответ (устанавливать его 

реалистичность, проверять вычисления); 

конструировать пряМБОУ СОШ №24гольник из данных фигур (квадратов), делить пряМБОУ СОШ 

№24гольник, многоугольник на за- данные части; 

сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых значений); 
находить периметр пряМБОУ СОШ №24гольника (квадрата), площадь пряМБОУ СОШ №24гольника 

(квадрата); 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами: «все», «некоторые», «и», 

«каждый», «если…, то…»; 
формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые), в том числе с 

использованием изученных связок; 

классифицировать объекты по одному-двум признакам; 

извлекать, использовать информацию, представленную на простейших диаграммах, в таблицах (например, 

расписание, режим работы), на предметах повседневной жизни (например, ярлык, этикетка), а также 

структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы; 

составлять план выполнения учебного задания и следовать ему, выполнять действия по алгоритму; 

сравнивать математические объекты (находить общее, различное, уникальное); 

выбирать верное решение математической задачи. 
 

К концу обучения в 4 классе у обучающегося будут сформированы следующие умения: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 

находить число большее или меньшее данного числа на заданное число, в заданное число раз; 
выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными числами письменно (в пре- 

делах 100 – устно), умножение и деление многозначного числа на однозначное, двузначное число письменно (в 

пределах 100 – устно), деление с остатком – письменно (в пределах 1000); 

вычислять значение числового выражения (со скобками или без скобок), содержащего 2–4 арифметических 

действия, использовать при вычислениях изученные свойства арифметических действий; 

выполнять прикидку результата вычислений, проверку полученного ответа по критериям: достоверность 

(реальность), соответствие правилу (алгоритму), а также с помощью калькулятора; 

находить долю величины, величину по её доле; 
находить неизвестный компонент арифметического действия; 
использовать единицы величин при решении задач (длина, масса, время, вместимость, стоимость, площадь, 

скорость); 

использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы 

(грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год), вместимости (литр), 

стоимости (копейка, рубль), площади (квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр), скорости 

(километр в час); 

использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях соотношения между скоростью, 

временем и пройденным путём, между производительностью, временем и объёмом работы; 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, температуру (например, воды, 

воздуха в помещении), вместимость с помощью измерительных сосудов, прикидку и оценку результата измерений; 

решать текстовые задачи в 1–3 действия, выполнять преобразование заданных величин, выбирать при решении 

подходящие способы вычисления, сочетая устные и письменные вычисления и используя, при необходимости, 

вычислительные устройства, оценивать полученный результат по критериям: реальность, соответствие 

условию; 

решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (например, покупка товара, определение 

времени, выполнение расчётов), в том числе с избыточными данными, находить недостающую информацию 

(например, из таблиц, схем), находить различные способы решения; 
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различать окружность и круг, изображать с помощью циркуля и линейки окружность заданного радиуса; 

различать изображения простейших пространственных фигур (шар, куб, цилиндр, конус, пирамида), 

распознавать в простейших случаях проекции предметов окружающего мира на плоскость (пол, стену); 

выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной фигуры на пряМБОУ СОШ 

№24гольники(квадраты), находить периметр и площадь фигур, составленных из двух-трёх пряМБОУ СОШ 

№24гольников (квадратов); 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, приводить пример, контрпример; 

формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (двух-трёхшаговые); 

классифицировать объекты по заданным или самостоятельно установленным одному-двум признакам; 

извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, представленную на 

простейших столбчатых диаграммах, в таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего 

мира (например, календарь, расписание), в предметах повседневной жизни (например, счёт, меню, прайс-лист, 

объявление); 

заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 
использовать формализованные описания последовательности действий (алгоритм, план, схема) в 

практических и учебных ситуациях, дополнять алгоритм, упорядочивать шаги алгоритма; 

составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; 
выбирать рациональное решение задачи, находить все верные решения из предложенных. 

1.2.6. Окружающий мир 

Изучение предмета «Окружающий мир» на уровне начального общего образования направлено на 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют готовность обучающихся 

руководствоваться традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и должны отражать приобретение первоначального опыта 

деятельности обучающихся, в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине – России; понимание особой роли многонациональной 

России в современном мире; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, принадлежности к российскому 

народу, к своей национальной общности; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

 проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения к своему и другим 

народам; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и ответственности человека 
как члена общества. 

Духовно-нравственного воспитания: 

 проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, признанию их 
индивидуальности; 

 принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил межличностных 
отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, уважения и доброжелательности; 

 применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, неприятие любых 
форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

 понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, проявление 
уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам искусства, традициям и творчеству своего 

и других народов; 

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в разных видах 
художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни; 
выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том числе информационной); 

 приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение к физическому и 

психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

 осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к 

различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

 осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения, бережного от- 

ношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

 осознание ценности познания для развития человека, необходимости самообразования и саморазвития; 
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 проявление познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и 

самостоятельности в расширении своих знаний, в том числе с использованием различных информационных 

средств. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия: 

1) Базовые логические действия: 

 понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды обитания), 

проявлять способность ориентироваться в изменяющейся действительности; 

 на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и зависимости между 

объектами (часть – целое; причина – следствие; изменения во времени и в пространстве); 

 сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе 
предложенного алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного 
алгоритма. 

2) Базовые исследовательские действия: 

 проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинутому предположению) 

наблюдения, несложные опыты; 

 проявлять интерес к экспериментам, проводимым под руководством учителя; 

 определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 

предложенных вопросов; 

 формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать возможное развитие 
процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

 моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и неживая природа, цепи 
питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; поведение и его последствия; коллективный труд и 

его результаты и др.); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей объекта 
изучения и связей между объектами (часть – целое, причина – следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого 

наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

3) Работа с информацией: 

 использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник получения информации с 

учётом учебной задачи; 

 находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде, согласно заданному 
алгоритму; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основе предложенного 
учителем способа её проверки; 

 находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, аудиовизуальную 

информацию; 

 читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, иллюстрацию); 

 соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого доступа в 

информационно-телекоммуникационную сеть Интернет (с помощью учителя); 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в соответствии с учеб- 

ной задачей; 

 фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, высказывание) и графическом 
виде (рисунок, схема, диаграмма). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления участников; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать 

своё мнение; приводить доказательства своей правоты; 

 соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к собеседнику; 

 использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о природе, социальной жизни, 
взаимоотношениях и поступках людей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

 конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений и опытной работы, 
подкреплять их доказательствами; 

 находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и явлениях природы, 
событиях социальной жизни; 

 готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, рисунки, фото, плакаты и 
др.) к тексту выступления. 
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Регулятивные универсальные учебные действия: 

1) Самоорганизация: 

 планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по решению учебной задачи; 

 выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

2) Самоконтроль и самооценка: 

 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

 находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; 

 корректировать свои действия при необходимости (с небольшой помощью учителя); 

 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их 
предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни. 

 объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с оценкой учителя; 

 оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости корректировать их. 

Совместная деятельность: 

 понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной (практической) задачи; 
активно участвовать в формулировании краткосрочных и долгосрочных целей совместной деятельности (на основе 

изученного материала по окружающему миру); 

 коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, договариваться, обсуждать 
процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать работу каждого 

участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать конфликтов, при их возникновении мирно разрешать 

без участия взрослого; 

 ответственно выполнять свою часть работы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 КЛАСС 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

 называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии членов своей семьи, 

домашний адрес и адрес своей школы; проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, соблюдать 

правила нравственного поведения в социуме и на природе; 

 воспроизводить название своего населённого пункта, региона, страны; 

 приводить примеры культурных объектов родного края, школьных традиций и праздников, традиций и 

ценностей своей семьи, профессий; 

 различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и природные материалы, 
части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); 

 описывать на основе опорных слов наиболее распространённые в родном крае дикорастущие и культурные  

растения, диких и домашних животных; сезонные явления в разные времена года; деревья, кустарники, травы; 

основные группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); выделять их наиболее существенные признаки; 

 применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными; 

 проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и индивидуальные наблюдения (в 

том числе за сезонными изменениями в природе своей местности), измерения (в том числе вести счёт времени, 

измерять температуру воздуха) и опыты под руководством учителя; 

 использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 

 оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к природе; правила поведения 

в быту, в общественных местах; 

 соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во время наблюдений и опытов; безопасно 
пользоваться бытовыми электроприборами; 

 соблюдать правила использования электронных средств, оснащённых экраном; 

 соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; 

 соблюдать правила безопасного поведения пешехода; 

 соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

 с помощью взрослых (учителя, родители) пользоваться электронным дневником и электронными ресурсами 

школы. 

 

2 КЛАСС 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

 находить Россию на карте мира, на карте России - Москву, свой регион и его главный город; 

 узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и своего региона; 

 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других народов, 
государственным символам России; соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на природе; 

 распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам и фотографиям, различать 

их в окружающем мире; 
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 приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родного края; важных событий 

прошлого и настоящего родного края; трудовой деятельности и профессий жителей родного края; 

 проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и опыты с природными 
объектами, измерения; 

 приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, иллюстрирующие значение природы в 
жизни человека; 

 описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные культурные объекты 
(достопримечательности родного края, музейные экспонаты); 

 описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные природные объекты и явления, в 

том числе звёзды, созвездия, планеты; 

 группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным признакам; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков; 

 ориентироваться на местности по местным природным признакам, Солнцу, компасу; 

 создавать по заданному плану развёрнутые высказывания о природе и обществе; 

 использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 

 соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, оценивать примеры положительного и 
негативного отношения к объектам природы, проявления внимания, помощи людям, нуждающимся в ней; 

 соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного поведения пассажира наземного 
транспорта и метро; 

 соблюдать режим дня и питания; 

 безопасно использовать мессенджеры в условиях контролируемого доступа в 
информационно-телекоммуникационную сеть Интернет; 

 безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с помощью учителя (при 
необходимости). 

3 КЛАСС 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

 различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг); проявлять уважение к 

государственным символам России и своего региона; 

 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других народов; 
соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 

 приводить примеры памятников природы, культурных объектов и достопримечательностей родного края; 

столицы России, городов РФ с богатой историей и культурой; российских центров декоративно-прикладного 

искусства; проявлять интерес и уважение к истории и культуре народов России; 

 показывать на карте мира материки, изученные страны мира; 

 различать расходы и доходы семейного бюджета; 

 распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и фотографиям, различать их в 

окружающем мире; 

 проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с природными объектами с ис- 

пользованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов; соблюдать безопасность 

проведения опытов; 

 группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить простейшую классификацию; 

 сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и неживой природы; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления природы, выделяя их 
существенные признаки и характерные свойства; 

 использовать различные источники информации о природе и обществе для поиска и извлечения 
информации, ответов на вопросы; 

 использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы для объяснения простейших 

явлений и процессов в природе, организме человека; 

 фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе коллективной деятельности обобщать 

полученные результаты и делать выводы; 

 создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе, человеке и обществе, 

сопровождая выступление иллюстрациями (презентацией); 

 соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и авиатранспорта; 

 соблюдать основы здорового образа жизни, в том числе требования к двигательной активности и принципы 
здорового питания; 

 соблюдать основы профилактики заболеваний; 

 соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома; 

 соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

 безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого доступа в информационно- 

телекоммуникационную сеть Интернет; 

 ориентироваться в возможных мошеннических действиях при общении в мессенджерах. 
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4 КЛАСС 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других народов, 
государственным символам России; 

 соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 

 показывать на физической карте изученные крупные географические объекты России (горы, равнины, реки, 
озёра, моря, омывающие территорию России); 

 показывать на исторической карте места изученных исторических событий; 

 находить место изученных событий на «ленте времени»; 

 знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации; 

 соотносить изученные исторические события и исторических деятелей с веками и периодами истории 

России; 

 рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных событиях истории России, наиболее  

известных российских исторических деятелях разных периодов, достопримечательностях столицы России и родного 

края; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их существенные признаки, в том 
числе государственную символику России и своего региона; 

 проводить по предложенному/самостоятельно составленному плану или выдвинутому предположению 

несложные наблюдения, опыты с объектами природы с использованием простейшего лабораторного оборудования 

и измерительных приборов, следуя правилам безопасного труда; 

 распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их описанию, рисункам и фото- 

графиям, различать их в окружающем мире; 

 группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно выбирая признак для 

группировки; проводить простейшие классификации; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних признаков и известных характерных 
свойств; 

 использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений и процессов в природе 

(в том числе смены дня и ночи, смены времён года, сезонных изменений в природе своей местности, причины смены 

природных зон); 

 называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России и за рубежом (в пределах 
изученного); 

 называть экологические проблемы и определять пути их решения; 

 создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе и обществе; 

 использовать различные источники информации для поиска и извлечения информации, ответов на вопросы; 

 соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

 осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни человека; 

 соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов транспортной инфраструктуры 

населённого пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых центрах, парках и зонах отдыха, учреждениях культуры 

(музеях, библиотеках и т.д.); 

 соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, самокате; 

 осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и верифицированной информации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернете; 

 соблюдать правила безопасного для здоровья использования электронных образовательных и 

информационных ресурсов. 

1.2.7. Изобразительное искусство 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по изобразительному искусству на уровне начального общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и 

нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

 уважение и ценностное отношение к своей Родине – России; 

 ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-личностные позиции и 

социально значимые личностные качества; 

 духовно-нравственное развитие обучающихся; 

 мотивация к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в социально значимой 
деятельности; 
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 позитивный опыт участия в творческой деятельности; интерес к произведениям искусства и литературы, 

построенным на принципах нравственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным 

традициям и творчеству своего и других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение обучающимися содержания традиций 

отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, декоративно-прикладном и изобразительном 

искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм в процессе восприятия и освоения в личной художественной 

деятельности конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в культурных традициях. 

Гражданское воспитание осуществляется через развитие чувства личной причастности к жизни общества и 

созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к ценностям отечественной и мировой культуры. 

Учебный предмет способствует пониманию особенностей жизни разных народов и красоты их эстетических 

идеалов. Коллективные творческие работы создают условия для разных форм художественно-творческой 

деятельности,способствуют пониманию другого человека, становлению чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития обучающегося, 

приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-нравственный поиск человечества. 

Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира обучающегося и развитие его эмоционально-образной, 

чувственной сферы. Занятия искусством помогают обучающемуся обрести социально значимые знания. Развитие 

творческих способностей способствует росту самосознания, осознания себя как личности и члена общества. 

Эстетическое воспитание – важнейший компонент и условие развития социально значимых отношений 

обучающихся, формирования представлений о прекрасном и безобразном, о высоком и низком. Эстетическое 

воспитание способствует формированию ценностных ориентаций обучающихся в отношении к окружающим 

людям, в стремлении к их пониманию, а также в отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному 

наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашенный интерес к жизни 

людей и природы. Происходит это в процессе развития навыков восприятия и художественной рефлексии своих 

наблюдений в художественно-творческой деятельности. Навыки исследовательской деятельности развиваются при 

выполнении заданий культурно-исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического наблюдения природы и её 

образа в произведениях искусства. Формирование эстетических чувств способствует активному неприятию 

действий, приносящих вред окружающей среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой работы по освоению 

художественных материалов и удовлетворения от создания реального, практического продукта. Воспитываются 

стремление достичь результат, упорство, творческая инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. 

Важны также умения сотрудничать с одноклассниками, работать в команде, выполнять коллективную работу – 

обязательные требования к определённым заданиям по программе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными познавательными действиями 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

 характеризовать форму предмета, конструкции; 

 выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 

 сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

 находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и предметов; 

 сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

 анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между собой; 

 обобщать форму составной конструкции; 

 выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении (визуальном образе) на 
установленных основаниях; 

 передавать обобщённый образ реальности при построении плоской композиции; 

 соотносить тональные отношения (тёмное – светлое) в пространственных и плоскостных объектах; 

 выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в пространственной среде и 
плоскостном изображении. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

 проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения выразительных свойств 

различных художественных материалов; 

 проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного выполнения 

художественных заданий; проявлять исследовательские и аналитические действия на основе определённых 

учебных установок в процессе восприятия произведений изобразительного искусства, архитектуры и продуктов 

детского художественного творчества; 

 использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и состояния природы, 

предметного мира человека, городской среды; 
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 анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и предмет-но- 

пространственную среду жизни человека; 

 формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим учебным установкам по 
результатам проведённого наблюдения; 

 использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и декоративных композиций; 

 классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в жизни людей; 

 классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве инструмента анализа 

содержания произведений; 

 ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

 использовать электронные образовательные ресурсы; 

 уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

 выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, цифровые электронные 
средства, справочники, художественные альбомы и детские книги; 

 анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в 
произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 

 самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и представлять её в различных 
видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях; 

 осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественные художественные 

музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе установок и квестов, предложенных учителем; 

 соблюдать правила информационной безопасности при работе в Интернете. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

 понимать искусство в качестве особого языка общения – межличностного (автор – зритель), между 
поколениями, между народами; 

 вести диалог и участвовать в обсуждении, проявляя уважительное отношение к противоположным 

мнениям, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно отстаивая свои 
позициив оценке и понимании обсуждаемого явления; 

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта интересов в процессе 
совместной художественной деятельности; 

 демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или исследовательского 
опыта; 

 анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их содержания и в 

соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

 признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, понимать намерения 

и переживания свои и других людей; 

 взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель совместной 

деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, выполнять поручения, подчиняться, 
ответственно относиться к своей задаче по достижению общего результата. 

Овладение универсальными регулятивными действиями 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных 

универсальных учебных действий: 

 внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 

 соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 

 уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в окружающем 
пространстве и проявляя бережное отношение к используемым материалам; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам 

программы по изобразительному искусству: 

Модуль «Графика» 

Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов в самостоятельной творческой 
работе в условиях урока. 

Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе знакомства со средствами 

изобразительного языка. 

Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт обобщения и геометризации 

наблюдаемой формы как основы обучения рисунку. 

Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры. 
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Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать пространственные величины. 

Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения изображения на листе. 

Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для выполнения соответствующих задач 

рисунка. 

Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в своей практической художественной 

деятельности. 

Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с позиций соответствия их 

поставленной учебной задаче, с позиций выраженного в рисунке содержания и графических средств его выражения 

(в рамках программного материала). 

Модуль «Живопись» 

Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока. 
Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные представления, которые рождает каждый 

цвет. 

Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своё мнение с опорой на опыт жизненных 

ассоциаций. 

Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешения красок и получения нового 

цвета.  

Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные впечатления, организованные педагогом. 

Модуль «Скульптура» 

Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных объёмных форм в природе 
(например, облака, камни, коряги, формы плодов). 

Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать представления о целостной форме в 

объёмном изображении. 

Овладевать первичными навыками бумагопластики – создания объёмных форм из бумаги путём её 

складывания, надрезания, закручивания. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры узоров в природе (в условиях урока 

на основе фотографий); приводить примеры, сопоставлять и искать ассоциации с орнаментами в произведениях 

декоративно-прикладного искусства. 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, геометрические, анималистиче 

ские.  

Учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятельности. 

Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции (стилизованной: декоративный 

цветок или птица). 

Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей. 
Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных народных художественных промыслов 

(дымковская, каргопольская игрушки или по выбору учителя с учётом местных промыслов) и опыт практической 

художественной деятельности по мотивам игрушки выбранного промысла. 

Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформления общего праздника. 

Модуль «Архитектура». 

Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по фотографиям в условиях 
урока); анализировать и характеризовать особенности и составные части рассматриваемых зданий. 

Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных простых геометрических тел. 

Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в форме коллективной игровой 

деятельности. 

Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета и первичные навыки анализа его 

строения. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций их содержания и сюжета, 

настроения, композиции (расположения на листе), цвета, а также соответствия учебной задаче, поставленной 

учителем. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональных впечатлений с учётом 

учебных задач и визуальной установки учителя. 

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни человека в зависимости от 

поставленной аналитической и эстетической задачи (установки). 

Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения архитектурных построек. 

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, понимать значение 

зрительских умений и специальных знаний; приобретать опыт восприятия картин со сказочным сюжетом (В.М. 

Васнецова и других художников по выбору учителя), а также произведений с ярко выраженным эмоциональным 

настроением (например, натюрморты В. Ван Гога или А. Матисса). 

Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах и отношения к ним в 

соответствии с учебной установкой. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 
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Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и целенаправленного наблюдения природы. 

Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой целью сделан снимок, насколько 

значимо его содержание и какова композиция в кадре. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам 

программы по изобразительному искусству: 

Модуль «Графика» 

Осваивать особенности и приёмы работы новыми графическими художественными материалами; осваивать 

выразительные свойства твёрдых, сухих, мягких и жидких графических материалов. 

Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и способу наложения линии. 
Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации изображения как необходимой 

композиционной основы выражения содержания. 

Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, приобретать умения соотносить про- 

порции в рисунках птиц и животных (с опорой на зрительские впечатления и анализ). 

Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, расположение его в пространстве; 

располагать изображение на листе, соблюдая этапы ведения рисунка, осваивая навык штриховки. 

Модуль «Живопись» 

Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное плотное и прозрачное нанесение 

краски; осваивать разный характер мазков и движений кистью, навыки создания выразительной фактуры и кроющие 

качества гуаши. 

Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности работы прозрачной краской. 

Знать названия основных и составных цветов и способы получения разных оттенков составного цвета. 

Различать и сравнивать тёмные и светлые оттенки цвета; осваивать смешение цветных красок с белой и 

чёрной (для изменения их тона). 

Знать о делении цветов на тёплые и холодные; уметь различать и сравнивать тёплые и холодные оттенки 

цвета. 

Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, радостный; цвет мягкий, «глухой» 

и мрачный и другое. 

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния погоды (например, туман, грозу) на 

основе изменения тонального звучания цвета, приобретать опыт передачи разного цветового состояния моря. 

Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер (герои сказок добрые и злые, нежные и 

грозные); обсуждать, объяснять, какими художественными средствами удалось показать характер сказочных 

персонажей. 

Модуль «Скульптура» 

Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных художественных промыслов; освоить 

приёмы и последовательность лепки игрушки в традициях выбранного промысла; выполнить в технике лепки фи- 

гурку сказочного зверя по мотивам традиций выбранного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, 

каргопольская, дымковская игрушки или с учётом местных промыслов). 

Знать об изменениях скульптурного образа при осмотре произведения с разных сторон. 
Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения цельной лепной формы и разного 

характера движения этой формы (изображения зверушки). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие форм в природе, воспринимаемых как 

узоры. 

Сравнивать, сопоставлять природные явления – узоры (например, капли, снежинки, паутинки, роса на 

листьях, серёжки во время цветения деревьев) – с рукотворными произведениями декоративного искусства (кружево, 

шитьё, ювелирные изделия и другое). 

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или вышивки на основе при- 

родных мотивов. 

Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных глиняных зверушек, созданных по мотивам 

народного художественного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская 

игрушки или с учётом местных промыслов). 

Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных материалов в художественные 

изображения и поделки. 

Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на примерах иллюстраций к народным 

сказкам лучших художников-иллюстраторов (например, И. Я. Билибина), когда украшения не только соответствуют 

народным традициям, но и выражают характер персонажа; учиться понимать, что украшения человека рассказывают 

о нём, выявляют особенности его характера, его представления о красоте. 

Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных былинных персонажей. 

Модуль «Архитектура» 

Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги и объёмного декорирования предметов из бу- 
маги. 

Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги пространственного макета сказочного города 

или детской площадки. 
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Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений (по фотографиям в условиях урока), 

указывая составные части и их пропорциональные соотношения. 

Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоционального воздействия. 
Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, домиков сказочных героев в 

иллюстрациях известных художников детской книги, развивая фантазию и внимание к архитектурным постройкам. 

Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему характеру героев литературных и 

народных сказок. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения выражения в них содержания, 

настроения, расположения изображения в листе, цвета и других средств художественной выразительности, а также 

ответа на поставленную учебную задачу. 

Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений природы, а также потребность в таком 

наблюдении. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа произведений декоративного 

искусства и их орнаментальной организации (например, кружево, шитьё, резьба и роспись по дереву и ткани, чеканка). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений отечественных художников- 

пейзажистов (И. И. Левитана, И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского, Н. П. Крымова и других по выбору учителя),а также 

художников-анималистов (В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина и других по выбору учителя). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений живописи западноевропейских 

художников с активным, ярким выражением настроения (В. Ван Гога, К. Моне, А. Матисса и других по выбору 

учителя). 

Знать имена и узнавать наиболее известные произведения отечественных художников И. И. Левитана, И. И. 

Шишкина, И. К. Айвазовского, В. М. Васнецова, В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина (и других по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в программе Paint (или другом 

графическом редакторе). 

Осваивать приёмы трансформации и копирования геометрических фигур в программе Paint, а также по- 

строения из них простых рисунков или орнаментов. 

Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и техники – карандаш, кисточка, 

ластик, заливка и другие – и создавать простые рисунки или композиции (например, образ дерева). 

Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: расположение объекта в кадре, 

масштаб, доминанта. Участвовать в обсуждении композиционного построения кадра в фотографии. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам 

программы по изобразительному искусству: 

Модуль «Графика». 

Приобретать представление о художественном оформлении книги, о дизайне книги, многообразии форм 
детских книг, о работе художников-иллюстраторов. 

Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: рисунок обложки с соединением 

шрифта (текста) и изображения, рисунок заглавной буквицы, создание иллюстраций, размещение текста и 

иллюстраций на развороте. 

Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) возможностях надписи, о работе художника 

над шрифтовой композицией. 

Создавать практическую творческую работу – поздравительную открытку, совмещая в ней шрифт и 

изображение. 

Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. Выполнять творческую композицию – эскиз 

афиши к выбранному спектаклю или фильму. 

Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное расположение частей лица. 

Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека. 

Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характером лица (для карнавала или спектакля). 

Модуль «Живопись» 

Осваивать приёмы создания живописной композиции (натюрморта) по наблюдению натуры или по 

представлению. 

Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, эмоциональное настроение в натюрмортах 

известных отечественных художников. 

Приобретать опыт создания творческой живописной работы – натюрморта с ярко выраженным настроением 

или «натюрморта-автопортрета». 

Изображать красками портрет человека с опорой на натуру или по представлению. 

Создавать пейзаж, передавая в нём активное состояние природы. 

Приобрести представление о деятельности художника в театре. 
Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному сюжету. 

Познакомиться с работой художников по оформлению праздников. 

Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе» на основе наблюдений, по памяти и по 

представлению. 

Модуль «Скульптура» 
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Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки (или 

создание этого персонажа в технике бумагопластики, по выбору учителя). 

Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала путём добавления к ней 

необходимых деталей и тем самым «одушевления образа». 

Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая скульптура, мелкая пластика, рельеф 

(виды рельефа). 

Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художественные промыслы гжель и хохлома. 

Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орнаментов, украшающих посуду гжели и хохломы; 

осваивать простые кистевые приёмы, свойственные этим промыслам; выполнить эскизы орнаментов, украшающих 

посуду (по мотивам выбранного художественного промысла). 

Узнать о сетчатых видах орнаментов и их применении, например, в росписи тканей, стен, уметь рассуждать с 

опорой на зрительный материал о видах симметрии в сетчатом орнаменте. 

Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и трафаретов. 

Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве эскиза росписи женского платка). 

Модуль «Архитектура» 

Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по представлению на тему исторических па- 

мятников или архитектурных достопримечательностей своего города. 

Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллективной работе по созданию такого 

макета. 

Создать в виде рисунков или объёмных аппликаций из цветной бумаги эскизы разнообразных малых 

архитектурных форм, наполняющих городское пространство. 

Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики) транспортное средство. 

Выполнить творческий рисунок – создать образ своего города или села или участвовать в коллективной 

работе по созданию образа своего города или села (в виде коллажа). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно и эстетически относиться к 

иллюстрациям известных отечественных художников детских книг, получая различную визуально-образную 

информацию; знать имена нескольких художников детской книги. 

Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города (села), характерные особенности 

улиц и площадей, выделять центральные по архитектуре здания и обсуждать их архитектурные особенности, при- 

обретать представления, аналитический и эмоциональный опыт восприятия наиболее известных памятников 

архитектуры Москвы и Санкт-Петербурга (для жителей регионов на основе фотографий, телепередач и 

виртуальных путешествий), уметь обсуждать увиденные памятники. 

Знать и уметь объяснять назначение основных видов пространственных искусств: изобразительных видов 

искусства – живописи, графики, скульптуры; архитектуры, дизайна, декоративно-прикладных видов искусства, а 

также деятельности художника в кино, в театре, на празднике. 

Знать и уметь называть основные жанры живописи, графики и скульптуры, определяемые предметом 

изображения. 

Знать имена крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И. И. Шишкина, И. И. Левитана, А. К. 

Саврасова, В. Д. Поленова, И. К. Айвазовского и других (по выбору учителя), приобретать представления об их 

произведениях. 

Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художественные музеи, участвовать в 

исследовательских квестах, в обсуждении впечатлений от виртуальных путешествий. 

Знать имена крупнейших отечественных портретистов: В. И. Сурикова, И. Е. Репина, В. А. Серова и других 

(по выбору учителя), приобретать представления об их произведениях. 

Понимать значение музеев и называть, указывать, где находятся и чему посвящены их коллекции: 

Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей, 

Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. 

Знать, что в России много замечательных художественных музеев, иметь представление о коллекциях своих 

региональных музеев. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с линиями, геометрическими фигурами, инструментами 

традиционного рисования. 

Применять получаемые навыки для усвоения определённых учебных тем, например: исследования свойств 

ритма и построения ритмических композиций, составления орнаментов путём различных повторений рисунка узора, 

простого повторения (раппорт), экспериментируя на свойствах симметрии; создание паттернов. 

Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и пропорции; осваивать с помощью 

графического редактора схематическое изменение мимики лица. 

Осваивать приёмы соединения шрифта и векторного изображения при создании, например, поздравительных 

открыток, афиши. 
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К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам 

программы по изобразительному искусству: 

Модуль «Графика» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своей практической творческой 

деятельности. Изучать основные пропорции фигуры человека, пропорциональные отношения отдельных частей 

фигуры и учиться применять эти знания в своих рисунках. 

Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и представление о красоте человека в 

разных культурах, применять эти знания в изображении персонажей сказаний и легенд или просто представителей 

народов разных культур. 

Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры. 

Модуль «Живопись» 

Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон (пейзаж гор, пейзаж степной или 

пустынной зоны, пейзаж, типичный для среднерусской природы). 

Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать образ женщины в русском 

народном костюме и образ мужчины в народном костюме. 

Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого человека, детского портрета 

или автопортрета, портрета персонажа (по представлению из выбранной культурной эпохи). 

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребёнка). 

Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город». 

Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного панно (аппликации из 

индивидуальных рисунков) на темы народных праздников (русского народного праздника и традиционных 

праздников у разных народов), в которых выражается обобщённый образ национальной культуры. 

Модуль «Скульптура» 

Лепка из пластилина эскиза памятника героям Великой Отечественной войны или участие в коллективной 

разработке проекта макета мемориального комплекса ко Дню Победы в Великой Отечественной войне (работа 

выполняется после освоения собранного материала о мемориальных комплексах, существующих в нашей стране в 

память о Великой Отечественной войне). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Исследовать и делать зарисовки особенностей, характерных для орнаментов разных народов или 

исторических эпох (особенности символов и стилизованных мотивов), показать в рисунках традиции 

использования орнаментов в архитектуре, одежде, оформлении предметов быта у разных народов, в разные эпохи. 

Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, традиционные мотивы и символы русской 

народной культуры (в деревянной резьбе и росписи по дереву, вышивке, декоре головных уборов, орнаментах, 

которые характерны для предметов быта). 

Получить представления о красоте русского народного костюма и головных женских уборов, особенностях 

мужской одежды разных сословий, а также о связи украшения костюма мужчины с родом его занятий и положением 

в обществе. 

Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных народов, со своеобразием одежды в 

разных культурах и в разные эпохи. 

Модуль «Архитектура» 

Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных народов, об их связи с окружающей 
природой. 

Познакомиться с конструкцией избы – традиционного деревянного жилого дома – и надворных построек, 

уметь строить из бумаги или изображать конструкцию избы, понимать и уметь объяснять тесную связь декора 

(украшений) избы с функциональным значением тех же деталей: единство красоты и пользы. Иметь представления о 

конструктивных особенностях переносного жилища – юрты. 

Иметь знания, уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию здания каменного древнерусского 

храма, знать примеры наиболее значительных древнерусских соборов и где они находятся, иметь представление о 

красоте и конструктивных особенностях памятников русского деревянного зодчества. Иметь представления об 

устройстве и красоте древнерусского города, его архитектурном устройстве и жизни в нём людей. Знать основные 

конструктивные черты древнегреческого храма, уметь его изобразить, иметь общее, целостное образное 

представление о древнегреческой культуре. 

Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, характерных для разных 

культур: готический (романский) собор в европейских городах, буддийская пагода, мусульманская мечеть, уметь 

изображать их. 

Понимать и уметь объяснять, в чём заключается значимость для современных людей сохранения 

архитектурных памятников и исторического образа своей и мировой культуры. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и традиций русской отечественной 

культуры (произведения В. М. Васнецова, А. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, В. И. Сурикова, К. А. Коровина, А. Г. 

Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. Билибина и других по выбору учителя). 
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Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве (Московский Кремль, Новгородский 

детинец, Псковский кром, Казанский кремль и другие с учётом местных архитектурных комплексов, в том числе 

монастырских), о памятниках русского деревянного зодчества (архитектурный комплекс на острове Кижи). 

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом Новгороде, храм Покрова на Нерли. 

Уметь называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. Пожарскому скульптора И. П. Мартоса в 

Москве. 
Знать и узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансамблей и уметь объяснять их 

особое значение в жизни людей (мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; памятник- 

ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане, «Воин-освободитель» в берлинском Треп- тов- 

парке, Пискарёвский мемориал в Санкт-Петербурге и другие по выбору учителя), знать о правилах поведения при 

посещении мемориальных памятников. 

Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных произведениях в культуре Древ- 

ней Греции, других культурах Древнего мира, в том числе Древнего Востока, уметь обсуждать эти произведения. 

Узнавать, различать общий вид и представлять основные компоненты конструкции готических (романских) 

соборов, знать особенности архитектурного устройства мусульманских мечетей, иметь представление об 

архитектурном своеобразии здания буддийской пагоды. 

Приводить примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, Рафаэля, 

Рембрандта, Пикассо и других (по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью графических изображений и их 

варьирования в компьютерной программе Paint: изображение линии горизонта и точки схода, перспективных 

сокращений, цветовых и тональных изменений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур конструкцию 

традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различные варианты его устройства. 

Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами деревянного дома на основе избы и 

традициями её украшений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур  конструкцию 

юрты, находить в поисковой системе разнообразные модели юрты, её украшения, внешний и внутренний вид юрты. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических  фигур конструкции 

храмовых зданий разных культур (каменный православный собор с закомарами, со сводами-нефами, главой, купо- 

лом, готический или романский собор, пагода, мечеть). 

Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью геометрических фигур или на 

линейной основе; изобразить различные фазы движения, двигая части фигуры (при соответствующих технических 

условиях создать анимацию схематического движения человека). 

Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в виртуальном редакторе GIF- 

анимации. 

Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint по темам изучаемого материала, 

собирая в поисковых системах нужный материал, или на основе собственных фотографий и фотографий своих 

рисунков, делать шрифтовые надписи наиболее важных определений, названий, положений, которые надо помнить 

и знать. 

Осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественные и зарубежные 

художественные музеи (галереи) на основе установок и квестов, предложенных учителем. 

1.2.8. Музыка 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты: 

1) в области гражданско-патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности; 
знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение музыкальных символов и традиций республик 

Российской Федерации; 

проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры народов Рос- 

сии;  

уважение к достижениям отечественных мастеров культуры; 

стремление участвовать в творческой жизни своей школы, города, республики. 

2) в области духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; 
проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

готовность придерживаться принципов взаимопомощи и творческого сотрудничества в процессе непосред- 

ственной музыкальной и учебной деятельности. 

3) в области эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творчеству своего и других 

народов; 

умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; 
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стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

4) в области научного познания: 

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной картины мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании. 

5) в области физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

знание правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде и 

готовность к их выполнению; 

бережное отношение к физиологическим системам организма, задействованным в 

музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, музыкальный слух, голос); 

профилактика умственного и физического утомления с использованием возможностей музыкотерапии. 

6) в области трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; 

трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; 

интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 

7) в области экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными познавательными действиями 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у обучающегося будут 

сформированы универсальные познавательные учебные действия, универсальные коммуникативные учебные 

действия, универсальные регулятивные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 
универсальных познавательных учебных действий: 

сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры, устанавливать основания для 

сравнения, объединять элементы музыкального звучания по определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты 

(музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, произведения, исполнительские составы); 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального искусства, сведениях и 

наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основе предложенного учителем алгоритма; 

выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и исполнения, делать 

выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 
универсальных познавательных учебных действий: 

на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и желательным состоянием 

музыкальных явлений, в том числе в отношении собственных музыкально-исполнительских навыков; 

с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых упражнений, планировать из- 

менения результатов своей музыкальной деятельности, ситуации совместного музицирования; 

сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, выбирать наиболее подхо- 

дящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей предмета 

изучения и связей между музыкальными объектами и явлениями (часть – целое, причина – следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения 

(в том числе в форме двигательного моделирования, звукового эксперимента, классификации, сравнения, исследо- 

вания); 

прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных явлений в различных 

условиях. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть уни- 
версальных познавательных учебных действий: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном 

виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного 

учителем способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в соответствии с учебной задачей; 

анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные)по предложенному учителем алгоритму; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
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У обучающегося будут сформированы следующие умения как часть универсальных коммуникатив- 
ных учебных действий: 

1) невербальная коммуникация: 

воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять эмоциональ-но- 

образное содержание музыкального высказывания; 

выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); 
передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать настроение, чувства, 

личное отношение к исполняемому произведению; 

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать культурные нормы и 

значение интонации в повседневном общении. 

2) вербальная коммуникация: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в 
знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

готовить небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

3) совместная деятельность (сотрудничество): 

стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного восприятия, испол- 
нения музыки; 

переключаться между различными формами коллективной, групповойи индивидуальной работы при реше- 

нии конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные формы взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальныес учётом участия в коллективных за- 

дачах) в стандартной (типовой) ситуациина основе предложенного формата планирования, распределения проме- 

жуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять 

роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; проявлять готовность руководить, вы- 

полнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные образцы. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части универсальных 
регулятивных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и самоконтроля как часть 
регулятивных универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных учебных действий обеспечивает формирование 

смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, 

самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального душевного равновесия и т.д.). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся основ музыкальной 

культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, потребности в регулярном общении с музы- 

кальным искусством, позитивном ценностном отношении к музыке как важному элементу своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по музыке: 

с интересом занимаются музыкой, любят петь, умеют слушать серьёзную музыку, знают правила поведения в 

театре, концертном зале; проявляют интерес к игре на доступных музыкальных инструментах; 

сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 
осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать музыкальные произве- 

дения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, аргументировать свой выбор; 

имеют опыт восприятия, творческой и исполнительской деятельности; 
с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 

стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

К концу изучения модуля № 1 «Народная музыка России» обучающийся научится: 

определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к родному фольклору, рус- 

ской музыке, народной музыке различных регионов России; 

определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 
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группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: духовые, ударные, 

струнные; 

определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к композиторскому или народному 

творчеству; 

различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и коллективов – народных и ака- 

демических; 

создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментахпри исполнении народной песни; 

исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без сопровождения; 

участвовать в коллективной игре (импровизации) (вокальной, инструментальной, танцевальной) на основе 

освоенных фольклорных жанров. 

К концу изучения модуля № 2 «Классическая музыка» обучающийся научится: 

различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведение, исполнительский 

состав; 

различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вычленять и называть ти- 

пичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях композиторов-классиков; 

различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерныеи симфонические, вокальные и ин- 

струментальные), знать их разновидности, приводить примеры; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов-классиков; 
воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать эмоции и чувства, вызванные 

музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои впечатления от музыкального восприятия; 
характеризовать выразительные средства, использованные композитором для создания музыкального образа; 

соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на основе сходства 

настроения, характера, комплекса выразительных средств. 

К концу изучения модуля № 3 «Музыка в жизни человека» обучающийся научится: 

исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять песни, посвящённые 

Победе нашего народа в Великой Отечественной войне, песни, воспевающие красоту родной природы, выражающие 

разнообразные эмоции, чувства и настроения; 

воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать обобщённые жанровые 

сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость (связь с движением), декламационность, эпос (связь со 

словом); 

осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать прекрасное в окружающем 

мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению эстетических потребностей 

К концу изучения модуля № 4 «Музыка народов мира» обучающийся научится: 

различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки других стран; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам духовых, струнных, 

ударно-шумовых инструментов; 

различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира в сочинениях профес- 

сиональных композиторов (из числа изученных культурно-национальных традиций и жанров); 

различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцевальные), вычленять и называть 

типичные жанровые признаки. 

К концу изучения модуля № 5 «Духовная музыка» обучающийся научится: 

определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, характеризовать её жиз- 

ненное предназначение; 

исполнять доступные образцы духовной музыки; 
рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки Русской православной 

церкви (вариативно: других конфессий согласно региональной религиозной традиции). 

К концу изучения модуля № 6 «Музыка театра и кино» обучающийся научится: 

определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, оперетта, мюзикл); 

различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и так далее), узнавать на слух и 

называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их авторов; 
различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры человеческих голосов и 

музыкальных инструментов, определять их на слух; 

отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли в творческом про- 

цессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, певец, художник и другие. 

К концу изучения модуля № 7 «Современная музыкальная культура» обучающийся научится: 

различать разнообразные виды и жанры, современной музыкальной культуры, стремиться к расширению 

музыкального кругозора; 

различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, исполнительского стиля к 

различным направлениям современной музыки (в том числе эстрады, мюзикла, джаза); 

анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие основной характер, настрое- 

ние музыки, сознательно пользоваться музыкально-выразительными средствами при исполнении; 

исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую культуру звука. 

К концу изучения модуля № 8 «Музыкальная грамота» обучающийся научится: 
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классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие, низкие, высокие; 

различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, мелодия, аккомпанемент и 

другое), уметь объяснить значение соответствующих терминов; 
различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства и различия музы- 

кальных и речевых интонаций; 

различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 
понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые музыкальные формы – 

двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, вариации; 

ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 

исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 

исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

1.2.9. Технология 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по технологии на уровне начального общего образования до- 

стигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими со- 

циокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции лич- 

ности. 

В результате изучения технологии на уровне начального общего образования у обучающегося будут сфор- 

мированы следующие личностные результаты: 

первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и обще- 

ства, уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; 

осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического сосуществования 

рукотворного мира с миром природы, ответственное отношение к сохранению окружающей среды; 

понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире, чувство со- 

причастности к культуре своего народа, уважительное отношение к культурным традициям других народов; 

проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды, эстетические чувства – 

эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты форм и образов природных объектов, образцов 

мировой и отечественной художественной культуры; 

проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой преобразующей дея- 

тельности, стремление к творческой самореализации, мотивация к творческому труду, работе на результат, спо- 

собность к различным видам практической преобразующей деятельности; 

проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: организованность, аккуратность, 

трудолюбие, ответственность, умение справляться с доступными проблемами; 

готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения, проявление толерантности 

и доброжелательности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения технологии на уровне начального общего образования у обучающегося будут сфор- 

мированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические и исследовательские действия: 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах изученного), использовать 

изученную терминологию в своих устных и письменных высказываниях; 

осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несущественных признаков; 

сравнивать группы объектов (изделий), выделять в них общее и различия; 

делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного характера) по изучаемой 

тематике; 

использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической творческой деятельности; 

комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в соответствии с техниче- 

ской, технологической или декоративно-художественной задачей; 
понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и законов природы, до- 

ступного исторического и современного опыта технологической деятельности. 

Работа с информацией: 

осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и других доступных ис- 

точниках, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой задачей; 

анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации для решения 

задач в умственной и материализованной форме, выполнять действия моделирования, работать с моделями; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных и практиче- 

ских задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), оценивать объективность информации и возмож- 

ности её использования для решения конкретных учебных задач; 
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следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других информационных 

источниках. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и дополнения, форму- 

лировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать, выслушивать разные мнения, учитывать их в 

диалоге; 

создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий декоративно-прикладного ис- 

кусства народов России; 

строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения (небольшие тексты) об 

объекте, его строении, свойствах и способах создания; 

объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 
Регулятивные универсальные учебные действия: 

рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и наведение порядка, 

уборка после работы); 

выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их результатами, про- 

гнозировать действия для получения необходимых результатов; 

выполнять действия контроля и оценки, вносить необходимые коррективы в действие после его завершения 

на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

Совместная деятельность: 

организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в группе: обсуждать задачу, 

распределять роли, выполнять функции руководителя (лидера) и подчинённого, осуществлять продуктивное со- 

трудничество; 

проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме комментировать и оценивать их дости- 

жения, высказывать свои предложения и пожелания, оказывать при необходимости помощь; 

понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений предлагаемых про- 

ектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, осуществлять выбор средств и способов для его 

практического воплощения, предъявлять аргументы для защиты продукта проектной деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам 

программы по технологии: 

правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать рабочее место, поддерживать 

порядок на нём в процессе труда; 

применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с клеем; 
действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами рациональной разметки (разметка на 

изнаночной стороне материала, экономия материала при разметке); 

определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для ручного труда (линейка, 

карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и другие), использовать их в практической работе; 

определять наименования отдельных материалов (например, бумага, картон, фольга, пластилин, природные, 

текстильные материалы) и способы их обработки (сгибание, отрывание, сминание, резание, лепка и другие), вы- 

полнять доступные технологические приёмы ручной обработки материалов при изготовлении изделий; 

ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка деталей, выделение де- 

талей, сборка изделия; 

выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки, выделение деталей способами обры- 

вания, вырезания и другое, сборку изделий с помощью клея, ниток и другое; 

оформлять изделия строчкой прямого стежка; 
понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заготовка», «материал», «инструмент», 

«приспособление», «конструирование», «аппликация»; 

выполнять задания с опорой на готовый план; 

обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за инструментами и 

правильно хранить их, соблюдать правила гигиены труда; 

рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам учителя), анализировать 

простейшую конструкцию изделия: выделять основные и дополнительные детали, называть их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения, способы изготовления; 

распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, тонкий картон, текстильные, 

клей и другие), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и другие); 

называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаблон, стека, булавки и дру- 

гие), безопасно хранить и работать ими; 

различать материалы и инструменты по их назначению; 

называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, 

отделка; 
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качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изделий: экономно выполнять 

разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по линейке (как направляющему инструменту без откладывания 

размеров), точно резать ножницами по линиям разметки, придавать форму деталям и изделию сгибанием, склады- 

ванием, вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и прочее, собирать изделия с помощью клея, пластических 

масс и другое, эстетично и аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, аппликацией, строчкой прямого стежка; 

использовать для сушки плоских изделий пресс; 
с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на инструкционную карту, 

образец, шаблон; 

различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 
понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), конструировать и моделировать 

изделия из различных материалов по образцу, рисунку; 

осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах под руководством учите- 

ля; 

выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 
К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам 

программы по технологии: 

понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, «чертёж», «эскиз», «линии черте- 

жа», «развёртка», «макет», «модель», «технология», «технологические операции», «способы обработки» и исполь- 

зовать их в практической деятельности; 

выполнять задания по самостоятельно составленному плану; 
распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира (прочность, удобство, эстетическая 

выразительность – симметрия, асимметрия, равновесие), наблюдать гармонию предметов и окружающей среды, 

называть характерные особенности изученных видов декоративно-прикладного искусства; 

выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в своей предмет- 

но-творческой деятельности; 

самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во 

время работы, убирать рабочее место; 

анализировать задание (образец) по предложенным вопросам, памятке или инструкции, самостоятельно 

выполнять доступные задания с опорой на инструкционную (технологическую) карту; 

самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы, исследовать свойства новых изучаемых 

материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, проволока и другие); 

читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и 

размерная, линия сгиба, линия симметрии); 

выполнять экономную разметку пряМБОУ СОШ №24гольника (от двух прямых углов и одного прямого 

угла) с помощью чертёжных инструментов (линейки, угольника) с опорой на простейший чертёж (эскиз), чертить 

окружность с по- мощью циркуля; 

выполнять биговку; 
выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной геометрической формы и разметку де- 

талей кроя на ткани по нему/ней; 

оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 
понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета), соотносить объёмную конструкцию с изоб- 

ражениями её развёртки; 

отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовой развёртки; 
определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное 

соединения известными способами; 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейшему чертежу или 

эскизу; 

решать несложные конструкторско-технологические задачи; 
применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, конструкторские) в 

самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности; 

делать выбор, какое мнение принять – своё или другое, высказанное в ходе обсуждения; 

выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную 

проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в 

продукте, демонстрировать готовый продукт; 

называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам 

программы по технологии: 

понимать смысл понятий «чертёж развёртки», «канцелярский нож», «шило», «искусственный материал»; 
выделять и называть характерные особенности изученных видов декоративно-прикладного искусства, про- 

фессии мастеров прикладного искусства (в рамках изученного); 
узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные и распростра- 

нённые в крае ремёсла; 
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называть и описывать свойства наиболее распространённых изучаемых искусственных и синтетических 

материалов (бумага, металлы, текстиль и другие); 

читать чертёж развёртки и выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов (линейка, 

угольник, циркуль); 

узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); 

безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; 

выполнять рицовку; 

выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными строчками; 
решать простейшие задачи технико-технологического характера по изменению вида и способа соединения 

деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции в соответствии с новыми (дополненными) требо- 

ваниями, использовать комбинированные техники при изготовлении изделий в соответствии с технической или 

декоративно-художественной задачей; 

понимать технологический и практический смысл различных видов соединений в технических объектах, 

простейшие способы достижения прочности конструкций, использовать их при решении простейших конструк- 

торских задач; 

конструировать и моделировать изделия из разных материалов и наборов «Конструктор» по заданным тех- 

ническим, технологическим и декоративно-художественным условиям; 

изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 
выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований конструкции; 
называть несколько видов информационных технологий и соответствующих способов передачи информации 

(из реального окружения обучающихся); 
понимать назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода и обработки ин- 

формации; 

выполнять основные правила безопасной работы на компьютере; 

использовать возможности компьютера и информационно-коммуникационных технологий для поиска не- 

обходимой информации при выполнении обучающих, творческих и проектных заданий; 

выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного материала на основе полученных 

знаний и умений. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам 

программы по технологии: 

формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении, о творчестве и творческих 

профессиях, о мировых достижениях в области техники и искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых 

окружающих производствах; 

на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в зависимости от вида работы, 

осуществлять планирование трудового процесса; 

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

струкционную (технологическую) карту или творческий замысел, при необходимости вносить коррективы в вы- 

полняемые действия; 

понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действия по самообслуживанию и 

доступные виды домашнего труда; 

выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных материалов (например, плетение, 

шитьё и вышивание, тиснение по фольге), комбинировать различные способы в зависимости и от поставленной 

задачи, оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать простейшие виды технической 

документации (чертёж развёртки, эскиз, технический рисунок, схему) и выполнять по ней работу; 

решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению конструкции изделия: на достра- 

ивание, придание новых свойств конструкции в связи с изменением функционального назначения изделия; 

на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно-конструкторские задачи по созда- 

нию изделий с заданной функцией; 

создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с использованием изображений на экране 

компьютера, оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца); 

работать с доступной информацией, работать в программах Word, Power Point; 
решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный замысел, осуществлять выбор 

средств и способов его практического воплощения, аргументированно представлять продукт проектной деятель- 

ности; 
осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности, предлагать идеи для обсуждения, 

уважительно относиться к мнению товарищей, договариваться, участвовать в распределении ролей, координировать 

собственную работу в общем процессе. 
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1.2.10. Физическая культура 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по физической культуре на уровне начального общего обра- 

зования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными рос- 

сийскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

В результате изучения физической культуры на уровне начального общего образования у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

 становление ценностного отношения к истории и развитию физической культуры народов России, осо- 
знание её связи с трудовой деятельностью и укреплением здоровья человека; 

 формирование нравственно-этических норм поведения и правил межличностного общения во время по- 
движных игр и спортивных соревнований, выполнения совместных учебных заданий; 

 проявление уважительного отношения к соперникам во время соревновательной деятельности, стремление 

оказывать первую помощь при травмах и ушибах; 

 уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, этнокультурным формам и видам 

соревновательной деятельности; 

 стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правил здорового образа жизни; 

 проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей физического развития и физической 
подготовленности, влияния занятий физической культурой и спортом на их показатели. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения физической культуры на уровне начального общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

К концу обучения в 1 классе у обучающегося будут сформированы следующие универсальные учебные 

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека и животных; 

 устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей и физическими упражнениями из со- 

временных видов спорта; 

 сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить между ними общие и отличительные при- 
знаки; 

 выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить возможные причины её нарушений. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их исходные положения; 

 высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической культурой, оценивать влияние гигие- 

нических процедур на укрепление здоровья; 

 управлять эмоциями во время занятий физической культурой и проведения подвижных игр, соблюдать 
правила поведения и положительно относиться к замечаниям других обучающихся и учителя; 

 обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать объективность определения победителей. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений по профилактике нарушения и 

коррекции осанки; 

 выполнять учебные задания по обучению новым физическим упражнениям и развитию физических качеств; 

 проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой и соревновательной деятельности. 

 К концу обучения во 2 классе у обучающегося будут сформированы следующие универсальные учебные 

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 характеризовать понятие «физические качества», называть физические качества и определять их отличи- 

тельные признаки; 

 понимать связь между закаливающими процедурами и укреплением здоровья; 

 выявлять отличительные признаки упражнений на развитие разных физических качеств, приводить при- 

меры и демонстрировать их выполнение; 

 обобщать знания, полученные в практической деятельности, составлять индивидуальные комплексы 
упражнений физкультминуток и утренней зарядки, упражнений на профилактику нарушения осанки; 

 вести наблюдения за изменениями показателей физического развития и физических качеств, проводить 
процедуры их измерения. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить соответствующие примеры её положи- 

тельного влияния на организм обучающихся (в пределах изученного); 
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 исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, аргументированно высказывать суждения о своих 

действиях и принятых решениях; 

 делать небольшие сообщения по истории возникновения подвижных игр и спортивных соревнований, 

планированию режима дня, способам измерения показателей физического развития и физической подготовленно- 

сти. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учётом их учебного содержания, находить 
в них различия (легкоатлетические, гимнастические и игровые уроки, занятия лыжной и плавательной подготовкой); 

 выполнять учебные задания по освоению новых физических упражнений и развитию физических качеств в 
соответствии с указаниями и замечаниями учителя; 

 взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения учебных заданий, соблюдать культуру общения 
и уважительного обращения к другим обучающимся; 

 контролировать соответствие двигательных действий правилам подвижных игр, проявлять эмоциональную 
сдержанность при возникновении ошибок. 

К концу обучения в 3 классе у обучающегося будут сформированы следующие универсальные учебные 

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 понимать историческую связь развития физических упражнений с трудовыми действиями, приводить 
примеры упражнений древних людей в современных спортивных соревнованиях; 

 объяснять понятие «дозировка нагрузки», правильно применять способы её регулирования на занятиях 
физической культурой; 

 понимать влияние дыхательной и зрительной гимнастики на предупреждение развития утомления при 
выполнении физических и умственных нагрузок; 

 обобщать знания, полученные в практической деятельности, выполнять правила поведения на уроках фи- 

зической культуры, проводить закаливающие процедуры, занятия по предупреждению нарушения осанки; 

 вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и физических качеств в течение учеб- 

ного года, определять их приросты по учебным четвертям (триместрам). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 организовывать совместные подвижные игры, принимать в них активное участие с соблюдением правил и 
норм этического поведения; 

 правильно использовать строевые команды, названия упражнений и способов деятельности во время сов- 
местного выполнения учебных заданий; 

 активно участвовать в обсуждении учебных заданий, анализе выполнения физических упражнений и тех- 
нических действий из осваиваемых видов спорта; 

 делать небольшие сообщения по результатам выполнения учебных заданий, организации и проведения 
самостоятельных занятий физической культурой. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 контролировать выполнение физических упражнений, корректировать их на основе сравнения с заданными 
образцами; 

 взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной и игровой деятельности, контролировать соответ- 

ствие выполнения игровых действий правилам подвижных игр; 

 оценивать сложность возникающих игровых задач, предлагать их совместное коллективное решение. 

К концу обучения в 4 классе у обучающегося будут сформированы следующие универсальные учебные 

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 сравнивать показатели индивидуального физического развития и физической подготовленности с воз- 

растными стандартами, находить общие и отличительные особенности; 

 выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных стандартов, приводить примеры физи- 

ческих упражнений по их устранению; 

 объединять физические упражнения по их целевому предназначению: на профилактику нарушения осанки, 
развитие силы, быстроты и выносливости. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 взаимодействовать с учителем и обучающимися, воспроизводить ранее изученный материал и отвечать на 
вопросы в процессе учебного диалога; 

 использовать специальные термины и понятия в общении с учителем и обучающимися, применять термины 

при обучении новым физическим упражнениям, развитии физических качеств; 

 оказывать посильную первую помощь во время занятий физической культурой. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 выполнять указания учителя, проявлять активность и самостоятельность при выполнении учебных заданий; 
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 самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала и с учётом собственных интересов; 

оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, проявлять стремление к развитию физических качеств, 

выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 КЛАСС 

К концу обучения в 1 классе обучающийся достигнет следующих предметных результатов по отдельным 

темам программы по физической культуре: 

 приводить примеры основных дневных дел и их распределение в индивидуальном режиме дня; 

 соблюдать правила поведения на уроках физической культурой, приводить примеры подбора одежды для 
самостоятельных занятий; 

 выполнять упражнения утренней зарядки и физкультминуток; 

 анализировать причины нарушения осанки и демонстрировать упражнения по профилактике её нарушения; 

 демонстрировать построение и перестроение из одной шеренги в две и в колонну по одному, выполнять 

ходьбу и бег с равномерной и изменяющейся скоростью передвижения; 

 демонстрировать передвижения стилизованным гимнастическим шагом и бегом, прыжки на месте с пово- 

ротами в разные стороны и в длину толчком двумя ногами; 

 передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом (без палок); 

 играть в подвижные игры с общеразвивающей направленностью. 

2 КЛАСС 

К концу обучения во 2 классе обучающийся достигнет следующих предметных результатов по отдельным 

темам программы по физической культуре: 

 демонстрировать примеры основных физических качеств и высказывать своё суждение об их связи с 
укреплением здоровья и физическим развитием; 

 измерять показатели длины и массы тела, физических качеств с помощью специальных тестовых упраж- 

нений, вести наблюдения за их изменениями; 

 выполнять броски малого (теннисного) мяча в мишень из разных исходных положений и разными спосо- 

бами, демонстрировать упражнения в подбрасывании гимнастического мяча правой и левой рукой, перебрасывании 

его с руки на руку, перекатыванию; 

 демонстрировать танцевальный хороводный шаг в совместном передвижении; 

 выполнять прыжки по разметкам на разное расстояние и с разной амплитудой, в высоту с прямого разбега; 

 передвигаться на лыжах двухшажным переменным ходом, спускаться с пологого склона и тормозить па- 
дением; 

 организовывать и играть в подвижные игры на развитие основных физических качеств, с использованием 

технических приёмов из спортивных игр; 

 - выполнять упражнения на развитие физических качеств. 

3 КЛАСС 

К концу обучения в 3 классе обучающийся достигнет следующих предметных результатов по отдельным 

темам программы по физической культуре: 

 соблюдать правила во время выполнения гимнастических и акробатических упражнений, легкоатлетиче- 

ской, лыжной, игровой и плавательной подготовки; 

 демонстрировать примеры упражнений общеразвивающей, подготовительной и соревновательной 

направленности, раскрывать их целевое предназначение на занятиях физической культурой; 

 измерять частоту пульса и определять физическую нагрузку по её значениям с помощью таблицы стан- 

дартных нагрузок; 

 выполнять упражнения дыхательной и зрительной гимнастики, объяснять их связь с предупреждением 
появления утомления; 

 выполнять движение противоходом в колонне по одному, перестраиваться из колонны по одному в колонну 

по три на месте и в движении; 

 выполнять ходьбу по гимнастической скамейке с высоким подниманием колен и изменением положения 
рук, поворотами в правую и левую сторону, двигаться приставным шагом левым и правым боком, спиной вперёд; 

 передвигаться по нижней жерди гимнастической стенки приставным шагом в правую и левую сторону, 

лазать разноимённым способом; 

 демонстрировать прыжки через скакалку на двух ногах и попеременно на правой и левой ноге; 

 демонстрировать упражнения ритмической гимнастики, движения танцев галоп и полька; 

 выполнять бег с преодолением небольших препятствий с разной скоростью, прыжки в длину с разбега 
способом согнув ноги, броски набивного мяча из положения сидя и стоя; 

 передвигаться на лыжах одновременным двухшажным ходом, спускаться с пологого склона в стойке 

лыжника и тормозить плугом; 

 выполнять технические действия спортивных игр: баскетбол (ведение баскетбольного мяча на месте и 
движении), волейбол (приём мяча снизу и нижняя передача в парах), футбол (ведение футбольного мяча змейкой); 

 выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать приросты в их показателях. 
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4 КЛАСС 

К концу обучения в 4 классе обучающийся достигнет следующих предметных результатов по отдельным темам 

программы по физической культуре: 

 объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с подготовкой к труду и защите Родины; 

 осознавать положительное влияние занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, развитие 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

 приводить примеры регулирования физической нагрузки по пульсу при развитии физических качеств: силы, 
быстроты, выносливости и гибкости; 

 приводить примеры оказания первой помощи при травмах во время самостоятельных занятий физической 
культурой и спортом, характеризовать причины их появления на занятиях гимнастикой и лёгкой атлетикой, лыжной 
и плавательной подготовкой; 

 проявлять готовность оказать первую помощь в случае необходимости; 

 демонстрировать акробатические комбинации из 5–7 хорошо освоенных упражнений (с помощью учителя); 

 демонстрировать опорный прыжок через гимнастического козла с разбега способом напрыгивания; 

 демонстрировать движения танца «Летка-енка» в групповом исполнении под музыкальное сопровождение; 

 выполнять прыжок в высоту с разбега перешагиванием; 

 выполнять метание малого (теннисного) мяча на дальность; 

 демонстрировать проплывание учебной дистанции кролем на груди или кролем на спине (по выбору обу- 

чающегося); 

 выполнять освоенные технические действия спортивных игр баскетбол, волейбол и футбол в условиях 
игровой деятельности; 

 выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать приросты в их показателях. 

1.2.11. ОРКСЭ (Модуль «Основы православной культуры») 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (модуль «Основы право- 
славной культуры») в 4 классе у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

 понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство гордости за свою Родину; 

 формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать свою этническую и нацио- 

нальную принадлежность; 

 понимать значение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; осознавать ценность 

человеческой жизни; 

 понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизни личности, семьи, общества; 

 осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционную религию или не исповедовать ника- 
кой религии; 

 строить своё общение, совместную деятельность на основе правил коммуникации: умения договариваться, 
мирно разрешать конфликты, уважать другое мнение, независимо от принадлежности собеседников к религии или к 
атеизму; 

 соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в российском обществе, проявлять 
уважение к духовным традициям народов России, терпимость к представителям разного вероисповедания; 

 строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил; проявлять в повседневной жизни доброту, 
справедливость, доброжелательность в общении, желание при необходимости прийти на помощь; 

 понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственной культуре, стремиться анализи- 
ровать своё поведение, избегать негативных поступков и действий, оскорбляющих других людей; 

 понимать необходимость бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности, поиска опти- 
мальных средств их достижения; 

 формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с по- 

ставленной задачей и условиями её реализации, определять и находить наиболее эффективные способы достижения 

результата, вносить соответствующие коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учёта характера 

ошибок, понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и коммуникативных ситуациях; адек- 

ватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных технологий для решения 
различных коммуникативных и познавательных задач; 

 совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления информационного поиска для 
выполнения учебных заданий; 

 овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного построения 
речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

 овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, установле- 
ния аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
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 формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и право каждого иметь свою собственную, умений излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий; 

 совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, умения определять 

общую цель и пути её достижения, умений договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества – мораль, этика, этикет, 

справедливость, гуманизм, благотворительность, а также используемых в разных религиях (в пределах изученного); 

 использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и светской этике (наблюдение, 

чтение, сравнение, вычисление); 

 применять логические действия и операции для решения учебных задач: сравнивать, анализировать, 

обобщать, делать выводы на основе изучаемого фактического материала; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; обосновывать свои суждения, приводить 

убедительные доказательства; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Работа с информацией: 

 воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчёркивать её принадлежность к опреде- 
лённой религии и/или к гражданской этике; 

 использовать разные средства для получения информации в соответствии с поставленной учебной задачей 

(текстовую, графическую, видео); 

 находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в разных информационных ис- 

точниках, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого входа); 

 анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с помощью учителя, оце- 

нивать её объективность и правильность. 

Коммуникативные УУД: 

 использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч, сказаний, произведений 

фольклора и художественной литературы, анализа и оценки жизненных ситуаций, раскрывающих проблемы нрав- 

ственности, этики, речевого этикета; 

 соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать вопросы и высказывать своё мнение; 
проявлять уважительное отношение к собеседнику с учётом особенностей участников общения; 

 создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссоздания, анализа и оценки нрав- 
ственно-этических идей, представленных в религиозных учениях и светской этике. 

Регулятивные УУД: 

 проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении учебной деятельности и 

в конкретных жизненных ситуациях; контролировать состояние своего здоровья и эмоционального благополучия, 

предвидеть опасные для здоровья и жизни ситуации и способы их предупреждения; 

 проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на нравственные правила и 

нормы современного российского общества; проявлять способность к сознательному самоограничению в поведе- 

нии; 

 анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного отношения к окружающему 

миру (природе, людям, предметам трудовой деятельности); 

 выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: одобрять нравственные 
нормы поведения; осуждать проявление несправедливости, жадности, нечестности, зла; 

 проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, желание больше узнать о 

других религиях и правилах светской этики и этикета. 

Совместная деятельность: 

 выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, корректно высказывать 

свои пожелания к работе, спокойно принимать замечания к своей работе, объективно их оценивать; 

 владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, руководить; терпеливо и спо- 

койно разрешать возникающие конфликты; 

 готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и дополнительному материалу с 
иллюстративным материалом и видеопрезентацией. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты обучения по модулю «Основы религиозных культур и светской этики» (модуль 
«Основы православной культуры») должны обеспечивать следующие достижения обучающегося: 

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как осознания и 

усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей действительности; 

 выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и роли в этом личных 
усилий человека, приводить примеры; 
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 выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нравственных ценностей, 

духовно-нравственной культуры народов России, российского общества как источника и основы духовного разви- 

тия, нравственного совершенствования; 

 рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их значении в выстраивании отно- 

шений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

 раскрывать основное содержание нравственных категорий в православной культуре, традиции (любовь, 

вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность, послушание, грех как нарушение заповедей, 

борьба с грехом, спасение), основное содержание и соотношение ветхозаветных Десяти заповедей и Евангельских 

заповедей Блаженств, христианского нравственного идеала; объяснять «золотое правило нравственности» в пра- 

вославной христианской традиции; 

 первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и других людей) с 

позиций православной этики; 

 раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) в православии, 
вероучении о Боге-Троице, Творении, человеке, Богочеловеке Иисусе Христе как Спасителе, Церкви; 

 рассказывать о Священном Писании Церкви – Библии (Ветхий Завет, Новый Завет, Евангелия и евангели- 

сты), апостолах, святых и житиях святых, священнослужителях, богослужениях, молитвах, Таинствах (общее число 

Таинств, смысл Таинств Крещения, Причастия, Венчания, Исповеди), монашестве и монастырях в православной 

традиции; 

 рассказывать о назначении и устройстве православного храма (собственно храм, притвор, алтарь, иконы, 
иконостас), нормах поведения в храме, общения с мирянами и священнослужителями; 

 рассказывать о православных праздниках (не менее трёх, включая Воскресение Христово и Рождество 
Христово), православных постах, назначении поста; 

 раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье, обязанностей и ответственности 

членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам; православных 

семейных ценностей; 

 распознавать христианскую символику, объяснять своими словами её смысл (православный крест) и зна- 

чение в православной культуре; 

 рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об иконописи; выделять и объяснять 
особенности икон в сравнении с картинами; 

 излагать основные исторические сведения о возникновении православной религиозной традиции в России 
(Крещение Руси), своими словами объяснять роль православия в становлении культуры народов России, российской 

культуры и государственности; 

 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению православного исторического и 

культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформ- 

лению и представлению её результатов; 

 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы религиозной 
культуры и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей совести; 

 выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения человека, людей в 
обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского общества как многоэтничного и многоре- 

лигиозного (приводить примеры), понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) 

патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине – России; приводить примеры сотрудничества последова- 
телей традиционных религий; 

 называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы России, для которых 
традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой жизни в право- 
славной духовно-нравственной культуре, традиции. 
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1.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной образовательной про- 

граммы начального общего образования 

1.3.1. Общие положения 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования в школе разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку 

образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников при получении 

начального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее - система оценки) является частью управ- 

ления качеством образования в МБОУ СОШ №24 и представляет собой один из инструментов реализации 

требований ФГОС НОО к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную дея- 

тельность как педагогов, так и учащихся. 

Основными функциями системы оценки являются: 

 ориентация образовательной деятельности на духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся, 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего обра- 
зования; 

 обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательной 
деятельностью. 

Основные направления и цели оценочной деятельности: 

 оценка образовательных достижений учащихся на различных этапах обучения как основа их промежуточной и 
итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга МБОУ СОШ №24 в мониторинговых 
исследованиях муниципального, регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности МБОУ СОШ №24 как основа аккредитационных процедур. 

Задачи системы оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО: 

 Описать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария, оценивания, 
формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки. 

 Ориентировать образовательную деятельность на личностное развитие и воспитание обучающихся, 
достижение планируемых результатов освоения учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 
деятельности), учебных модулей и формирование универсальных учебных действий у обучающихся. 

 Обеспечить комплексный подход к оценке результатов освоения ООП НОО (оценка предметных и 
метапредметных результатов начального общего образования). 

 Осуществить оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

 Обеспечить возможность получения объективной информации о качестве подготовки обучающихся в 
интересах всех участников образовательных отношений. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают требования 

ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах для каждой учебной программы предмета, курса. 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные между собой 

системы оценок: 

внутреннюю оценку (оценку, осуществляемую самой школой — учащимися, педагогами, руководством 

школы);  
внешнюю оценку (оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе службами). 

Внутренняя оценка включает: 

- стартовую диагностику, 

- текущую и тематическую оценку, 
- итоговую оценку, 

- промежуточную аттестацию, 

- психолого-педагогическое наблюдение, 

- внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

- независимая оценка качества образования, 
- итоговая аттестация. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки МБОУ СОШ №24 реализует системно-деятельностный, 

уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно- по- 

знавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. 

Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты 

обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с учащимися. 

Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается базовый уровень образовательных достижений, необходи- 
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мый для продолжения образования и реально достигаемый большинством учащихся. Достижение этого уровня 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований стандарта. Уровневый 

подход реализуется за счёт фиксации достижения учащимися планируемых результатов базового уровня и уровней 

выше и ниже базового. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём: 

- оценки предметных и метапредметных результатов; 
- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, промежуточ- 

ной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений учащихся и для итоговой 

оценки; использования контекстной информации (об особенностях учащихся, условиях и процессе обучения и др.) 

для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством образования; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга: стан- 

дартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том числе исследовательских) и творче- 

ских работ; 

- использования форм работы, обеспечивающих возможность включения младших школьников в 

самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

- использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том числе 

формируемых с использованием цифровых технологий. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ СОШ №24 являются: 
1) оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их проме- 

жуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга образовательной ор- 

ганизации, мониторинговых исследований муниципального, регионального и федерального уровней; 

оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных процедур; 

2) оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают требования 

ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной образователь- 

ной программы образовательной организации. Эти требования конкретизированы в разделе «Общая характери- 

стика планируемых результатов освоения основной образовательной программы» настоящего документа. Система 

оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

1) стартовую педагогическую диагностику; 

2) текущую и тематическую оценку; 

3) портфолио; 

4) психолого-педагогическое наблюдение; 

5) внутришкольный мониторинг образовательных достижений. 

К внешним процедурам относятся: 

1) независимая оценка качества образования; 

2) мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п. 1.3.3 настоящей программы. 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов обучающихся МБОУ СОШ №24 представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе 

«Личностные УУД» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся при получении 

начального общего образования. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и ответственность системы 

образования и МБОУ СОШ №24. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется 

в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

В ходе текущей оценки рассматривается ограниченная оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка и 

конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу обучающегося. 

Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает 

три основных компонента: 

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 
– определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как достижений, 

так и психологических проблем развития ребенка; 

– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную реализацию 

задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов обучающихся МБОУ СОШ №24 является оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта 

задача решается в процессе систематического наблюдения за ходом психического развития ребенка на основе 

представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастно- 

психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных 
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представителей) обучающихся или педагогов (или администрации образовательной организации при согласии 

родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную 

подготовку в области возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы, которые представлены в программе формирования 

универсальныхучебных действий обучающихся и 

отражают совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и внеуроч- 

ной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения сформированности: 

1) универсальных учебных познавательных действий; 

2) универсальных учебных коммуникативных действий; 

3) универсальных учебных регулятивных действий. 
На уровне начального общего образования оценка метапредметных результатов обучающихся МБОУ 

СОШ №24 строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, которая,собственно, и 

обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этой деятельности. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов выступает как результат выполнения специально 

сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного 

вида универсальных учебных действий. Во-вторых, достижение метапредметных результатов рассматривается 

как инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и 

учебно-практических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным 

предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий предметам и с учетом характера 

ошибок, допущенных ребенком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и 

регулятивных действий обучающихся. 

Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют 

оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов проявляется в успешности выполнения комплексных 

заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможности для оценки сформированности 

метапредметных результатов открывает использование проверочных заданий, успешное выполнение которых 

требует освоения навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения становится 

уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, обнаруживающий себя в том, что 

действие занимает в структуре учебной деятельности обучающегося место операции, выступая средством, а не 

целью активности ребенка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов обучающихся МБОУ СОШ №24 проводится в ходе 

следующих процедур: 

- в 1 классе проводится стартовая диагностика на выявление уровня готовности детей к обучению в школе; 
- в апреле – начале мая - проводится комплексная работа на межпредметной основе в 1 классе; во 2-4 классах 

комплексная работа на межпредметной основе проводится в конце мая. Отметка за выполнение данной работы 

не выставлется, в результате работы выявляется уровень сформированности метапредметных УУД. 

- в ходе текущей, тематической, промежуточной оценки также оценивается достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе диагно- 

стических работ и комплексной работы на межпредметной основе. 

Например, именно в ходе текущей оценки отслеживается уровень сформированности такого умения, как 

взаимодействие с партнером: ориентация на партнера, умение слушать и слышать собеседника; стремление 

учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение которыми имеет 

определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального образования (например, 

обеспечиваемые системой начального образования уровень включенности детей в учебную деятельность, 

уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме 

неперсонифицированных процедур. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педагогическим работником в ходе 

текущей и промежуточной оценки по предмету, так и администрацией образовательной организации в ходе 

внутришкольного мониторинга. В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся раз- 

решать учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения познавательными, коммуника- 

тивными и регулятивными действиями, реализуемыми в предметном преподавании. 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности учебных универсальных дей- 

ствий. Содежание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического 

совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагностические материалы по 

оценке читательской и ИКТ (цифровой) грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и по- 

знавательных учебных действий. 
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Модель (циклограмма) мониторинга личностных результатов освоения учащимися 

ООП начального общего образования 

 

 

 

№ Характеристика личностных уни- 

версальных 

учебных действий 

Инструментарий Периодичность 

проведения 

Класс Сроки проведения 

1 Способность к самоопределению Беседа о школе (модифицированный вариант) 
(Нежнова Т,А., Эльконин Д.Б., Венгер А.Л.) 

1 раз в год 1 Сентябрь 

2 Самооценка Методика выявления характера атрибуции успеха/неуспеха 1 раз в год 1 Сентябрь, май 

Методика «Лесенка» 1 раз в год 3-4 Сентябрь 

Методика «Хороший ученик» (рефлексивная самооценка учеб- 
ной деятельности) 

1 раз в год 2-4  

Сентябрь 

Модификация методики определения самооценки (Т.В.Дембо, 
С.Я.Рубинштейн) 

1 раз в год 4 Май 

3 Способность 
к смыслообразованию 

Методика по оценке уровня учебной мотивации 

Н.Г.Лускановой 

1 раз в год 1 Сентябрь 

Методика исследования учебной мотивации школьников 
М.Р.Гинзбурга 

1 раз в год 2-3,4 2-3 класс - сентябрь 
4 класс - май 

4 Нравственно -этическая ориентация Методика выявления уровня нравственно-этической ориентации 
(наблюдение) 

1 раз в год 1-4 Сентябрь, май 
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Содержание оценки личностных результатов освоения учащимися ООП начального общего образования 

 

№ Универсальные 

учебные действия (УУД) 

Основные критерии 

оценивания 

Индикатор Методики (типовые 

дидактические задачи) 

Исполнител 

ь 

Сроки 

проведения 

1 Способность к 

самоопределению 

Самооценка 

Внутренняя позиция 

школьника 

Количество детей с положительным отноше- 

нием к школе; чувством необходимости учения; 

предпочтением уроков «школьного» типа урокам 

«дошкольного» типа 

Беседа о школе (модифи- 

цированный вариант) (Неж- 

нова Т,А., Эльконин Д.Б 

Венгер А.Л.) 

Учитель Используется в 

начале 1 класса 

(сентябрь) 

2 Самооценка Адекватнаясамооценка Количество детей со сформированным регу- 
лятивным и когнитивным компонентом само- 

оценки 

Методика выявления ха- 
рактера атрибуции успе- 

ха/неуспеха/ 

Учитель Используется в 
начале и в конце 

1 класса 

(сентябрь, май) 

Методика «Лесенка» Психолог Используется в 

начале 3 - 4 классов 

(сентябрь ) 

Методика «Хороший уче- 
ник» (рефлексивная само- 

оценка учебной деятельности) 

Классный 
руководитель 

Используется в 
начале 

2-4 классов 

(сентябрь) 

Модификация методики 
определения самооценки 

(Т.В.Дембо, С.Я.Рубинштейн) 

Психолог  

Используется в 

конце 4 класса 

(май) 

3 Способность к 

смыслообразованию 

Мотивация кучебной 

деятельности 

Количество учащихся с высоким уровнем мо- 

тивации к обучению 

Методика по оценке уровня 

учебной мотивации 

Н.Г.Лускановой 

Психолог Используется в 

начале 1 класса 

(сентябрь ) 

Методика исследования 

учебной мотивации школьни- 

ков М.Р.Гинзбурга 

Психолог Используется в 

начале 2,3 классов 

(сентябрь) и в 

конце 4 класса 
(май) 

4 Нравственно -этическая 

ориентация 

Отношение к нравствен- 

но-этическим нормам 

Количество учащихся, 

умеющих отличать хорошие поступки от 

плохих, корректировать свое поведение в соот- 

ветствии с моральной нормой 

Методика выявления уровня 

нравственно-этической ориен- 

тации (наблюдение) 

Учитель Заполняет учи- 

тель в начале 1-4 

классов 

(сентябрь – 

октябрь, май) 
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Содержание оценки метапредметных результатов освоения учащимися ООП начального общего образования 
 

№ 

п/п 
Образовательный 

результат 

Параметроценки Индикатор Оценочнаяпроцедура Исполнитель Периодичность 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

1 Универсальные 

логические действия 

Сформированность 

логических действий: 

сравнение; анализ и син- 

тез; сериация – упорядо- 

чение объектов по выде- 

ленному основанию; 

классификация; 

обобщение; 

установление аналогий 

Количество учащихся со 

сформированными логиче- 

скими действиями не 

ниже среднего 

Соответствующие мето- 

дики из диагностического 
альбома Семаго 

Психолог Используется 

в начале 1 – 2 
класса (сентябрь) 

Тест Замбацявичене Э.Ф. 

(1-3 класс) 

Психолог Используется 

в начале 2 -3 

класса 

(сентябрь) 

Тест Тихомировой Л.Ф. и 

Басова А.В. 
(4 класс) 

Психолог Используется 

в конце 4 класса 
(май) 

2 Постановка и 

решение проблемы 

формулирование про- 

блемы; самостоятельное 

создание способов ре- 

шения проблем творче- 

ского и поискового ха- 
рактера 

Количество учащихся со 

сформированными способами 

решения проблем творческого 

и поискового характера не 

ниже среднего 

Наблюдение Учитель Используется 

в конце 4 класса 

(май) 

 РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

1 Умение учиться и 

способность к органи- 

зации своей деятельно- 

сти: 

целеполагание; 

планирование; 

прогнозирование; 

контроль; 

коррекция; 

оценка; 

саморегуляция. 

Целеполагание как по- 

становка учебной задачи 

на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено учащимся, и то- 

го, что еще неизвестно; 

планирование — опре- 

деление последователь- 

ности промежуточных 

целей с учетом конечного 

результата; составление 

плана и последователь- 

ности действий; 

прогнозирование — 

предвосхищение резуль- 
тата и уровня усвоения 
знаний, его временных 

Количество учащихся со 

сформированными умениями 

учиться и способностью к ор- 

ганизации своей деятельно- 

стисти 

Методика «Выкладыва- 

ние узора из кубиков» 

Учитель Используется 

в начале 1 -4 

классов 

(сентябрь) 
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  характеристик; 

контроль в форме сли- 

чения способа действия и 

его результата с заданным 

эталоном с целью обна- 

ружения отклонений и 

отличий от эталона; 

коррекция — внесение 

необходимых дополне- 

ний и корректив в план и 

способ действия в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и его 

результата; 

оценка — выделение и 

осознание учащимся того, 

что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить, осознание 

качества и уровня усвое- 

ния; 

саморегуляция как 

способность к мобилиза- 

ции сил и энергии, к во- 

левому усилию (к выбору 

в ситуации мотивацион- 

ного конфликта) и к пре- 
одолению препятствий 

    

КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

1 Коммуникация как 
общение 

Умение устанавливать 
дружеские отношения со 

сверстниками 

Количество учащихся уме- 
ющих устанавливать друже- 
ские отношения со сверстни- 

ками 

Схема изучения социаль- 
но-психологической адап- 

тации ребенка в школе 
(экспертная оценка учителя) 
Александровской (5шкала) 

Учитель Используется в 
начале 1 класса 

(сентябрь) 
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2 Коммуникация как 

кооперация 

Согласование усилий 

по достижению общей 

цели, организации и 

осуществлению сов- 

местной деятельности 

Количество учащихся 

умеющих согласовывать уси- 

лия по достижению общей 

цели, организовывать и осу- 

ществлять совместную дея- 

тельность и 

учитывать позиции собе- 

седника либо партнера по дея- 

тельности 

Методика «Рукавички» 

Г.А.Цукерман 

Учитель Используется в 

конце 1 класса 

(май) 

Учет позиции собе- 

седника либо партнера по 
деятельности 

Методика «Совместная 

сортировка» 
(Бурменская Г.В.) 

Учитель Используется в 

начале 2-4 классов 
(сентябрь) 

3 Коммуникация как 

условие 

интериоризации 

Коммуникатив- 

но-речевые действия, 

служащие средством пе- 

редачи информации дру- 

гим людям и становления 
рефлексии 

Количество учащихся со 

сформированными коммуни- 

кативно-речевыми действия, 

служащими средством пере- 

дачи информации другим лю- 
дям и становления рефлексии 

Методика «Дорога к до- 
му» 

(модифицированное за- 

дание «Архитек- 

тор-строитель») 

Учитель Используется в 

начале 3-4 классов 

(сентябрь) 
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Банк психодиагностических методик для оценивания уровня сформированности личностных и мета- 

предметных результатов освоения учащимися ООП начального общего образования 

Методика «Беседа о школе» Нежнова Т.А., Эльконин Д.Б., Венгер А.Л. (модифицированный вариант). 

Цель: - выявление сформированности внутренней позиции школьника 
- выявление мотивации учения 

Оцениваемые УУД: действия, направленные на определение своего отношения к поступлению в школу и 

школьной действительности; действия, устанавливающие смысл учения. 

Возраст: 6,5 – 7 лет (1 класс). 

Форма (ситуация оценивания): индивидуальная беседа с ребенком. 

Метод оценивания: беседа 

Вопросы беседы: 

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

2. Что тебе в школе больше всего нравится, что для тебя самое интересное? 
3. Представь себе, что, что мама тебе говорит – Хочешь, я договорюсь, чтобы ты пошел в школу не сейчас, а 

позже, через год? Что ты ответишь маме? 

4. Представь себе, что ты встретил малыша из детского сада, который о школе еще ничего не знает. Он тебя 

спрашивает кто такой – «Хороший ученик»? Что ты ему ответишь? 

5. Представь себе, что тебе предложили учиться так, чтобы не ты каждый день учился в школе, а чтобы ты дома 

занимался с мамой и только иногда ходил в школу? Ты согласишься? 

6. Представь, что есть школа А и школа Б. В школе А такое расписание уроков в 1 классе – каждый день чтение, 

математика, письмо и только иногда рисование, музыка, физкультура. В школе Б другое расписание – там каждый 

день физкультура, музыка, рисование, труд и только иногда чтение, математика, русский язык. В какой школе ты 

хотел бы учиться? 

7. Представь себе, что к вам домой приехал знакомый родителей. Вы с ним поздоровались, и он тебя спра- 

шивает…. Отгадай, о чем он тебя спрашивает? 

8. Представь, что ты очень хорошо работал на уроке и учительница тебе говорит: «Саша, (имя ребенка), ты 

сегодня очень старался, и я хочу тебя наградить за хорошее учение. Выбери сам, что ты хочешь – шоколадку, иг- 

рушку или тебе отметку поставить в журнал?» 

Ключ . Все ответы кодируются буквой А или Б. 

А – балл в счет сформированности внутренней позиции школьника, 
Б – балл в счет несформированности внутренней позиции школьника и предпочтения дошкольного образа жизни. 

1. а Да – А., не знаю, нет – Б. 

2. А – называет школьные предметы, уроки; 

Б – перемены игры, общение с друзьями, школьные атрибуты (ранец, форма и пр.) 

3. А – нет, не хочу. Б – хочу или согласен не ходить временно (месяц, полгода) 
4. А – указание на отметки, хорошее поведение, прилежание, старательность, заинтересованность в новых знаниях 

и умениях; 

Б – нет ответа или неадекватное объяснение; 

5. А – нет; 

Б – согласие, при этом может оговаривать посещение школы (иногда) 

6. А – школа А, Б – школа Б 
7. А – вопросы о школе (учишься ли в школе, когда пойдешь в школу, какие отметки, хочешь ли пойти в школу и 

пр.) 

Б – вопросы, не связанные со школой. Если ребенок не связывает вопросы взрослого со школой, например, го- 

ворит, что взрослый спросит его имя, то можно задать вопрос: «А еще о чем он тебя спросит?) 

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

Критерии (показатели) сформированности внутренней позиции школьника: 

1. положительное отношение к школе, чувство необходимости учения, т.е. в ситуации необязательного посеще- 

ния школы продолжает стремиться к занятиям специфически школьного содержания; 

2. проявление особого интереса к новому, собственно школьному содержанию занятий, что проявляется в 

предпочтении уроков «школьного» типа урокам «дошкольного» типа; 

3. предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным занятиям дома, предпочтение социального 

способа оценки своих знаний – отметки дошкольным способам поощрения (сладости, подарки) (Д.Б.Эльконин, 

А.Л.Венгер, 1988). 

Уровни сформированности внутренней позиции школьника на 7-м году жизни: 

0. отрицательное отношение к школе и поступлению в школу. 
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1. положительное отношение к школе при отсутствии ориентации на содержание школьно-учебной действи- 

тельности (сохранение дошкольной ориентации). Ребенок хочет пойти в школу, но при сохранении дошкольного 

образа жизни. 

2. возникновение ориентации на содержательные моменты школьной действительности и образец «хорошего 

ученика», но при сохранении приоритета социальных аспектов школьного образа жизни, по сравнению с учебными 

аспектами. 

3.  сочетание ориентации на социальные и собственно учебные аспекты школьной жизни. 

0 уровень – обязательно вопрос 1, 3, 5 - Б, в целом преобладание ответов типа Б. 

1 уровень - обязательно 1, 3, 5   - А, 2, 6, - Б. В целом равенство или преобладание ответов А. 

2 уровень – 1, 3, 5, 8 – А; в ответах нет явного преобладания направленности на школьное содержание. Ответы А 

преобладают. 

3 уровень – 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 – А. 

ПРИМЕЧАНИЕ. В сводную таблицу вносим следующие уровни: 

Н (низкий уровень) - 1 балл - если у ребёнка 0 или 1 уровень; 

С (средний уровень) - 2 балла - 2 уровень; 

В (высокий уровень) - 3 балла - если 3 уровень. 

Методика «Выявление характера атрибуции успеха/неуспеха» 

Цель: выявление адекватности понимания обучающимся причин успеха/неуспеха в деятельности. 
Оцениваемые УУД: личностное действие самооценивания (самоопределения), регулятивное действие оценивания 

результата учебной деятельности. 

Возраст: 6,5 – 8 лет (1-2 класс). 

Форма оценивания: индивидуальная беседа. 

«Бывает так, что ты рисуешь, лепишь или складываешь из конструктора и у тебя не получается? 

При утвердительном ответе – А как ты думаешь, почему у тебя не всегда получается? 

При отрицательном ответе – можно сделать вывод о низкой рефлексии или некритичной оценке. 

Вопрос: Какие задания ты любишь - трудные или легкие? 

При ответе – «У меня всегда получается» прекращаем опрос. 

Критерии оценивания: 

Ответы: 
Каузальная атрибуция «Усилия» – не старался, бросил, надо учиться, надо попросить, чтобы объяснили, помогли 

и пр. 

«Объективная трудность задачи» – очень трудная, сложная, не для детей, для старших и т.д. 

«Способности» – не умею, у меня всегда не получается. 

«Везение» – просто не получилось, потом (в другой раз получится), не знаю почему, случайно. 

ПРИМЕЧАНИЕ. В сводную таблицу вносим следующие уровни: 

Н (низкий уровень) - 1 балл - ребенок ссылается на способности, везение; 

С (средний уровень) - 2 балла - ребенок ссылается на объективную трудность и на недостаточность 

усилий; 

В (высокий уровень) - 3 балла - ребенок ссылается на недостаточность усилий. 

Методика «Лесенка» 

Цель: Исследование самооценки ребенка. 

Оцениваемые УУД: самооценка, когнитивный компонент. 

Возраст: 6,5 – 7 лет (1 класс). 
Форма оценивания: индивидуальная беседа. 

Ребенку показывают нарисованную лесенку с семью ступеньками, где средняя ступенька имеет вид площадки, и 

объясняют задание. 

Инструкция. «Если всех детей рассадить на этой лесенке, то на трех верхних ступеньках окажутся хорошие дети: 

умные, добрые, сильные, послушные – чем выше, тем лучше (показывают: «хорошие», «очень хорошие», «самые 

хорошие»). А на трех нижних ступеньках окажутся плохие дети – чем ниже, тем хуже («плохие», «очень плохие», 

«самые плохие»). На средней ступеньке дети не плохие и не хорошие. Покажи, на какую ступеньку ты поставишь 

себя. Объясни почему?» 

После ответа ребенка, его спрашивают: «Ты такой на самом деле или хотел бы быть таким? Пометь, какой ты на 

самом деле и каким хотел бы быть». «Покажи, на какую ступеньку тебя поставила бы мама». 

Используется стандартный набор характеристик: «хороший – плохой», «добрый – злой», «умный – глупый», 
«сильный – слабый», «смелый – трусливый», «самый старательный – самый небрежный». Количество характеристик 

можно сократить. 

В процессе обследования необходимо учитывать, как ребенок выполняет задание: испытывает колебания, раз- 

думывает, аргументирует свой выбор. Если ребенок не дает никаких объяснений, ему следует задать уточняющие 

вопросы: «Почему ты себя сюда поставил? Ты всегда такой?» и т.д. 
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Наиболее характерные особенности выполнения задания, свойственные детям с завышенной, адекватной и за- 
ниженной самооценкой. 

Способ выполнения задания 
Тип само- 

оценки 

1. Не раздумывая, ставит себя на самую высокую ступеньку; считает, что мама оценивает его 

также; аргументируя свой выбор, ссылается на мнение взрослого: «Я хороший. Хороший и 

больше никакой, это мама так сказала». 

Неадекватно 

завышенная са- 

мооценка 

2. После некоторых раздумий и колебаний ставит себя на самую высокую ступеньку, объясняя 

свои действия, называет какие-то свои недостатки и промахи, но объясняет их внешними, 

независящими от него, причинами, считает, что оценка взрослых в некоторых случаях может 

быть несколько ниже его собственной: «Я, конечно, хороший, но иногда ленюсь. Мама говорит, 

что я неаккуратный». 

 
Завышенная 

самооценка 

3. Обдумав задание, ставит себя на 2-ю или 3-ю ступеньку, объясняет свои действия, ссылаясь 

на реальные ситуации и достижения, считает, что оценка взрослого такая же либо несколько 

ниже. 

Адекватная 

самооценка 

4. Ставит себя на нижние ступеньки, свой выбор не объясняет либо ссылается на мнение 

взрослого: «Мама так сказала». 

Заниженная 

самооценка 

Если ребенок ставит себя на среднюю ступеньку, это может говорить о том, что он либо не понял задание, либо не 

хочет его выполнять. Дети с заниженной самооценкой из-за высокой тревожности и неуверенности в себе часто 

отказываются выполнять задание, на все вопросы отвечают: «Не знаю». Дети с задержкой развития не понимают и 

не принимают это задание, действуют наобум. 

Неадекватно завышенная самооценка свойственна детям младшего и среднего дошкольного возраста: они не 

видят своих ошибок, не могут правильно оценить себя, свои поступки и действия. В 1 классе неадекватно завые- 

шенная самооценка рассматривается как незначительное отклонение в развитии личности 

Самооценка детей 6-7-летнего возраста становится уже более реалистичной, в привычных ситуациях и при- 

вычных видах деятельности приближается к адекватной. В незнакомой ситуации и непривычных видах деятельно- 

сти их самооценка завышенная. 

Заниженная самооценка у детей дошкольного и начального школьного возраста (1 класс) рассматривается как 

отклонение в развитии личности. 

ПРИМЕЧАНИЕ. В сводную таблицу вносим следующие уровни: 

Н (низкий уровень) - 1 балл - если у ребёнка заниженная самооценка; 

С (средний уровень) - 2 балла - неадекватно завышенная или завышенная самооценка; 

В (высокий уровень) - 3 балла - адекватная самооценка 

Методика «Хороший ученик» 

Цель: выявление рефлексивности самооценки школьников в учебной деятельности. 

Оцениваемые УУД: личностное действие самоопределения в отношении эталона социальной роли «хороший 

ученик»; регулятивное действие оценивания своей учебной деятельности. 

Возраст: 8 -11 лет (2-4 класс). 
Метод оценивания: учащимся предлагается в свободной форме письменно ответить на вопросы: 

1. Как ты считаешь, кого можно назвать хорошим учеником? Назови качества хорошего ученика. 

2. Можно ли тебя назвать хорошим учеником? 

3. Чем ты отличаешься от хорошего ученика? 

4. Что нужно, чтобы можно было уверенно сказать про себя: «Я – хороший ученик»? 
Критерии оценивания: 

- адекватность выделения качеств хорошего ученика (успеваемость, выполнение норм школьной жизни, поло- 

жительные отношения с одноклассниками и учителем, интерес к учению). 

Уровни рефлексивной самооценки школьника: 

1. Называет только одну сферу школьной жизни. 

2. Называет две сферы школьной жизни. 
3. Называет более двух сфер школьной жизни; даёт адекватное определение отличий «Я» от «хорошего уче- 

ника». 

Уровни оценивания: 

1 балл - называет только успеваемость. 
2 балла - называет успеваемость и поведение. 

3 балла - даёт характеристику по нескольким сферам, даёт адекватное определение задач саморазвития, решение 

которых необходимо для реализации требований роли «хороший ученик». 

ПРИМЕЧАНИЕ. В сводную таблицу вносим следующие уровни: 

Н (низкий уровень) - 1 балл - если ребёнок называет только успеваемость; 
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С (средний уровень) – 2 балла - если ребенок называет успеваемость и поведение неадекватно завышенная 

или завышенная самооценка; 

В (высокий уровень) – 3 балла - если ребенок даёт характеристику по нескольким сферам, даёт адекватное 

определение задач саморазвития, решение которых необходимо для реализации требований роли «хороший 

ученик». 

Модификация методики определения самооценки 

(Т.В.Дембо, С.Я.Рубинштейн) 

Цель: определение уровня развития самооценки. 
Оцениваемые УУД: когнитивный компонент самооценки. 
Возраст: 10-11 лет (4 класс). 

Исследование самооценки с самого начала проводится в форме свободной беседы. Ребенку объясняется следу- 

ющая инструкция. 

Ниже нарисованы лесенки, обозначающие здоровье, умственное развитие, характер и счастье. Если условно 

на этих лесенках расположить людей, то на верхней ступени первой лестницы расположатся "самые здоровые", а на 

нижней - "самые больные", по аналогичному принципу расположатся люди и на остальных лесенках. Укажите свое 

место на ступеньках всех лестниц. 
 

1. Самые здоровые 

2. Очень здоровые 
3. Здоровые 

4. Более или менее здоровые. 

5. Среднего здоровья 

6. Более или менее больные 

7. Больные 

8. Очень больные 

9. Самые больные 

. 1. Самые умные 

2. Очень умные 
3. Умные 

4. Более, менее умные 
5.Среднего ума 

6. Более, менее неумные 

7. Неумные 

8. Глупые 

9. Самые глупые 

 

 

1. С прекрасным характером 

2. С хорошим характером 

3. С более или менее хорошим характером 

4. С неплохим характером 

5. С обычным характером 
6. С неважным характером 

7. С плохим характером 

8. С очень плохим характером 

9. С тяжелым характером 

 

1. Чрезмерно счастливы 

2. Очень счастливы 

3. Счастливы 

4. Более или менее счастливы 

5. Не очень счастливы 
6. Мало счастливы 

7. Несчастливы 

8. Очень несчастливы 

9. Самые несчастные 
 

После разметки испытуемым шкал начинается следующий этап опыта - экспериментально спроецированная беседа, 

начиная со шкалы «счастье». Ее последовательность и план примерно таковы: 

1. Каким образом Вы оцениваете себя "по счастью" (желательно добиться четкой словесной оценки). Это важно с 

двух точек зрения: во-первых, важно насколько она коррелирует с обозначенной на шкале точкой, во-вторых, сло- 

весная оценка позволяет перейти к выяснению ее содержательной части. 

2. Чего Вам не хватает, чтобы быть самым счастливым? 

3. Что нужно изменить, чтобы достичь этого состояния? 

4. Какие люди, с Вашей точки зрения, самые счастливые и почему? 

5. Какие люди, с Вашей точки зрения, самые несчастные и почему? 

Если испытуемый дает низкую оценку по этой шкале, необходимо уточнить: "Кто виноват в сложившейся си- 

туации?". Важно понять, кого испытуемый обвиняет в причине несчастья - себя или окружающий мир, необходимо 

при этом определить, какие свойства мира имеет в виду испытуемый. 

Аналогичная процедура беседы проводится и при наличии очень высокой отметки на шкале. 

Вслед за беседой по поводу шкалы "счастье" переходят к обсуждению показателей других основных шкал: ха- 

рактеристике ума, здоровья. В целом план беседы по каждой шкале всегда строится примерно в следующей по- 

следовательности. 

1. Выяснение содержания актуальной оценки. 

2. Выяснение полюсов шкалы. 

3. Выяснение содержания желаемой оценки, способа ее достижения. 

Дети с адекватной самооценкой, как правило, отмечают «свое место» на 3-6 ступеньках лесенки. Завышенная 

самооценка проявляется в выборе "своего места" на 1-2 ступеньках, дети с заниженной самооценкой отводят себе 
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место на последних, 7-9 ступеньках лесенки. Сравнение самооценок ребенка по разным шкалам дает возможность 

определить сферу, в которой он чувствует себя достаточно уверенно, психологически комфортно (адекватная са- 

мооценка), и сферы, вызывающие у ребенка напряжение и проблемы (неадекватная самооценка). 

ПРИМЕЧАНИЕ. В сводную таблицу вносим следующие уровни: 

Н (низкий уровень) - 1 балл если у ребёнка заниженная самооценка (7-9 ступенька лесенки); 

С (средний уровень) - 2 балла неадекватно завышенная или завышенная самооценка (1-2 ступенька лесен- 

ки); 

В (высокий уровень) - 3 балла адекватная самооценка (3-6 ступенька лесенки). 

Методика исследования учебной мотивации школьников (М.Р.Гинзбург) 

Цель: опросник предназначен для выявления мотивационных предпочтений в учебной деятельности. 

Оцениваемые УУД: действие смыслообразования, направленное на установление смысла учебной деятельности 

для учащегося. 

Возраст: 8-11 лет (2-4 класс). 

Форма: опросник. 

Инструкция для обучающихся: «Для окончания каждого предложения выбери один из предлагаемых ответов, 

который подходит для тебя больше всего. Рядом с выбранным ответом поставь знак "+". 

1. Я учусь в школе, потому что... 

а) так хотят мои родители; 

б) мне нравится учиться; 

в) я чувствую себя взрослым; 

г) я люблю хорошие отметки; 

д) хочу получить профессию; 

е) у меня хорошие друзья. 

2. Самое интересное на уроке... 

а) игры и физкультминутки; 

б) хорошие оценки и похвала учителя; 

в) общение с друзьями; 

г) ответы у доски; 
д) познание нового и выполнение задания; 

е) готовиться к жизни. 

3. Я стараюсь учиться лучше, чтобы... 

а) получить хорошую отметку; 

б) больше знать и уметь; 

в) мне покупали красивые вещи; 

г) у меня было больше друзей; 

д) меня любила и хвалила учительница; 

е) приносить пользу, когда вырасту. 

4. Если я получаю хорошую отметку, то мне нравится, что... 

а) я хорошо все выучил(а); 

б) в дневнике стоит хорошая отметка; 

в) учительница будет рада; 

г) дома меня похвалят; 
д) смогу побольше поиграть на улице; 

е) я узнаю больше нового. 

Обработка результатов: 
Каждый вариант ответа обладает определенным количеством баллов в зависимости от того, какой именно мотив 

проявляется в предлагаемом ответе (таблица ниже). 

Вариант ответа Кол-во баллов 

Вопрос № 1 Вопрос № 2 Вопрос № 3 Вопрос № 4 

а) 0 1 2 5 

б) 5 2 5 2 

в) 3 3 0 3 

г) 2 0 1 0 

д) 4 5 3 1 

е) 1 4 4 4 

Итоговый уровень мотивации определяется по количеству набранных баллов: 
1 уровень - 17-20 баллов - очень высокий уровень мотивации с выраженным личностным смыслом, преобла- 

данием познавательных и внутренних мотивов, стремлением к успеху; 

2 уровень – 13 - 16 баллов - высокий уровень учебной мотивации; 
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3 уровень – 9 - 12 баллов - нормальный (средний) уровень мотивации; 

4 уровень – 5 - 8 баллов - сниженный уровень учебной мотивации; 

5 уровень – 1- 4 - низкий уровень мотивации с выраженным отсутствием у ученика личностного смысла. 

ПРИМЕЧАНИЕ. В сводную таблицу вносим следующие уровни: 

Н (низкий уровень) - 1 балл если мотивация по методике относиться к 4 или 5 уровню (сниженный и низкий 

уровень мотивации); 

С (средний уровень) - 2 балла если мотивация по методике относиться к 3 уровню (нормальный уровень); 

В (высокий уровень) - 3 балла если мотивация по методике относиться к 1 и 2 уровню (очень высокий и 

высокий уровень). 

Методика « Шкала выраженности учебно-познавательного интереса 

(заполняет учитель)» 

Цель: определение уровня сформированности учебно-познавательного интереса. 
Оцениваемые УУД: действие смыслообразования, установление связи между содержанием учебных предметов и 

познавательными интересами учащихся. 

Респонденты: обучающиеся 1-4 класса 

Форма (ситуация оценивания): наблюдение учителя. 
Методика представляет собой шкалу с описанием поведенческих признаков, характеризующих отношение уче- 

ника к учебным задачам и выраженность учебно-познавательного интереса. Шкала предъявляется учителю с ин- 

струкцией отметить наиболее характерные особенности поведения при решении задач для каждого ученика. 

Критерии оценивания представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Уровень Критерий оценки поведения Дополнительный диагностиче- 
ский признак 

1. Отсутствие интереса Интерес практически не обна- 

руживается. Исключение состав- 

ляет яркий, смешной, забавный 

материал. 

Безразличное или негативное 

отношение к решению любых 

учебных задач. Более охотно вы- 

полняет привычные действия, чем 

осваивает новые. 

2. Реакция на новизну Интерес возникает лишь на 

новый материал, касающийся 

конкретных фактов, но не теории 

Оживляется, задает вопросы о 

новом фактическом материале, 

включается в выполнение задания, 

связанного с ним, но длительной 

устойчивой активности не прояв- 
ляет 

3. Любопытство Интерес возникает на новый 

материал, но не на способы ре- 

шения. 

Проявляет интерес и задает 

вопросы достаточно часто, вклю- 

чается в выполнение заданий, но 
интерес быстро иссякает 

4. Ситуативный учебный инте- 

рес 

Интерес возникает к способам 

решения новой частной единичной 

задачи (но не к системам задач) 

Включается в процессе решения 

задачи, пытается самостоятельно 

найти способ решения и довести 

задание до конца, после решения 

задачи интерес исчерпывается 

5. Устойчивый учеб- 

но-познавательный интерес 

Интерес возникает к общему 

способу решения задач, но не вы- 

ходит за пределы изучаемого ма- 

териала 

Охотно включается в процесс 

выполнения заданий, работает 

длительно и устойчиво, принимает 

предложения найти новые приме- 

нения найденному способу 

6. Обобщенный учеб- 

но-познавательный интерес 
Интерес возникает независимо 

от внешних требований и выходит 

за рамки изучаемого материала. 

Ученик ориентирован на общие 

способы решения системы задач. 

Интерес – постоянная характе- 

ристика ученика, проявляет вы- 

раженное творческое отношение к 

общему способу решения задач, 

стремится получить дополни- 

тельную информацию. Имеется 

мотивированная избирательность 
интересов. 

Шкала позволяет выявить уровень сформированности учебно-познавательного интереса в диапазоне шести, ка- 

чественно различающихся уровней: 

1- отсутствие интереса, 
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2- реакция на новизну, 

3- любопытство, 

4- ситуативный учебный интерес, 
5- устойчивый учебно-познавательный интерес;6- 

обобщенный учебно-познавательный интерес. 

Уровень 1 может быть квалифицирован как несформированность учебно-познавательного интереса; уровни 2 

и 3 – как низкий, уровень 4 – удовлетворительный, уровень 5 – как высокий и уровень 6 как очень высокий. 

ПРИМЕЧАНИЕ: В сводную таблицу заносим следующие уровни: 

Н (низкий уровень) - 1 балл (1-2 уровень) – низкий уровень сформированности учебно-познавательного ин- 

тереса; 

С (средний уровень) -2 балла (3-4 уровень) – средний или удовлетворительный уровень сформированности 

учебно-познавательного интереса; 

В (высокий уровень) - 3 балла (5-6 уровень) – высокий уровень сформированности учебно-познавательного 

интереса. 
Методика выявления уровня нравственно-этической ориентации 

(заполняет учитель). 

Цель: выявление уровня развития нравственно-этической ориентации учащихся. 
Оцениваемые УУД: умение отличать хорошие поступки от плохих, корректировать свое поведение соответствии 

с моральной нормой. 

Возраст: 6,5 – 11 лет (1-4 класс). 

Метод оценивания: наблюдение учителя. 

Критерии: 

1. Отношение к учебе 

1 - не учится даже при наличии контроля 

2 - учится только при наличии контроля; 

3 - учится для себя; 

4 -. учится сам и побуждает других; 

2. Отношение к труду 

1 - не трудится даже при наличии контроля; 

2 - трудится только при наличии контроля 

3 - трудится только для себя; 

4 -. трудится сам и побуждает других; 

3. Отношение к здоровью 
1 - даже при наличии контроля не соблюдает правила личной гигиены, не следит за своим внешним видом, 

неряшлив, физкультурой (зарядкой) не занимается; 

2 - делает это только при наличии контроля; 

3 - соблюдает правила личной гигиены, следит за своим внешним видом, аккуратен, активно занимается 

физкультурой (зарядкой); 

4. Отношение к социальной активности 
1 - даже при наличии контроля не проявляет активность в общественной жизни класса, не добивается по- 

ставленной цели, не доводит начатое дело до конца; 

2 - делает это только при наличии контроля; 

3 - проявляет активность в общественной жизни класса, способен добиваться поставленной цели, доводить 

начатое дело до конца. 

5. Отношение к другим 
1 - низкий уровень или отсутствие желания прийти на помощь, доброты, уважения, сердечности и умения 

прощать; 

2 - наличие желания прийти на помощь, доброты, уважения, сердечности и умения прощать. 

6. Отношение к искусству, творчеству, культуре 

1 - низкий уровень или отсутствие желания проявить и показать себя, участия в различных классных и 

школьных мероприятиях; 

2  - наличие желания проявить и показать себя, участие в различных классных и школьных мероприятиях. 

Уровни нравственно-этической ориентации определяется по общей сумме баллов по всем критериям: 

Высокий (В) уровень –15-18 баллов; 

Средний (С) уровень – ребенок получил 11-14 баллов; 

Низкий (Н) уровень – ребенок получил 6-10 баллов. 

ПРИМЕЧАНИЕ. В сводную таблицу вносим следующие уровни: 

Н (низкий уровень) - 1 балл - если у ребёнка низкий уровень нравственно-этической ориентации; 

С (средний уровень) - 2 балла - если у ребёнка средний уровень нравственно-этической ориентации; 



78  

В (высокий уровень) - 3 балла - если у ребёнка высокий уровень нравственно-этической ориентации. 

Средством организации системы внутренней накопительной оценки метапредметных ре- 

зультатов освоения учебных программ учащимися начальных классов (личностные результаты 

количественно не оцениваются, их оценивание ведется учителем в основном методом наблю- 

дения, получением информации от семьи) является ведение «Листов индивидуальных учеб- 

ных достижений», что дает возможность индивидуализировать процесс оценивания с сохране- 

нием в образовании 5-балльной системы. 

Листы индивидуальных учебных достижений - своеобразная выставка личных достижений 

ученика, в котором отслеживаются учебные достижения ребёнка по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру; а так же общеучебные умения. Учителю и роди- 

телям становится понятно, в какой области или в какой теме с ребёнком нужно поработать до- 

полнительно. 

Листы индивидуальных учебных достижений заполняются в течение всего обучения в 

начальной школе. Каждый год происходит отдельное ведение Листов, что позволяет демон- 

стрировать прогресс во времени как внутри каждого года обучения, так и на протяжении всех 

четырех лет. 

Листы индивидуальных наблюдений за 4 года обучения на уровне НОО хранятся в Портфеле 

личных достижений обучающихся. Они позволяют отследить динамику развития обучающегося 

как в течение одного учебного года, так и за весь уровень НОО. 

По итогам полугодия и года педагог составляет Лист достижений класса, на основании 

которого отслеживается динамика классного коллектива, как в достижении предметных ре- 

зультатов, так и в отслеживании уровня развития УУД. 



79  

 
 

Сводный лист оценки уровня сформированности личностных УУД 

1 класс, учитель (начало уч. года, конец уч.года) 

№ Список класса Самопознание и самоопределение Смыслообразование 

(мотивация) 

Нравствен- 

но-этическая ориентация 

Итог 

В С Н В С Н В С Н  

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            

19            

20            

21            

22            

            

Примечание: В – высокий уровень сформированности, С – средний уровень, Н – низкий уровень сформированности 

Уровни сформированности: 

1. Самопознание и самоопределение 

Высокий уровень: 

- чувство необходимости учения, 
- формирование своей точки зрения, 

- предпочтение уроков «школьного» типа урокам «дошкольного» типа; 

- адекватное содержательное представление о школе; 

- предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным занятиям дома, 
- предпочтение социального способа оценки своих знаний 
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Средний уровень: 

- положительное отношение к школе; 

- ориентация на содержательные моменты школьной действительности и образец «хорошего ученика», 
- школа привлекает внеучебной деятельностью 

Низкий уровень: 

- отрицательное отношение к школе и поступлению в школу 
- Ребенок хочет пойти в школу, но при сохранении дошкольного образа жизни. 

2. Смыслообразование 

Высокий уровень: 
- интерес к новому; 
- сформированность учебных мотивов 

– стремление к получению высоких оценок, 

Средний уровень: 

- частично сформирован интерес к новому; 

- частично сформированы учебные мотивы, 

– стремление получать хорошие оценки, 

Низкий уровень: 

-к школе безразличен; 

- сформированность учебных мотивов недостаточна, 

3. Нравственно-этическая ориентация 
Высокий уровень: 

- ориентирован на моральную норму (справедливого распределения, взаимопомощи, правдивости) 

- учитывает чувства и эмоции субъекта при нарушении моральных норм, чувствительны к несправедливости, 

- имеет начальное представление о нравственных нормах 

 

Средний уровень: 

- ориентирован на моральную норму (справедливого распределения, взаимопомощи, правдивости) 
- частично учитывает чувства и эмоции субъекта при нарушении моральных норм, 

- имеет правильное представление о моральных нормах, но недостаточно точное и четкое 

Низкий уровень: 

- неправильное представление о моральных нормах, 

- низкий уровень развития эмпатии 

Анализ проделанной работы по сформированности личностных УУД за учебный год: 

Анализируя работу за период первого года обучения обучающихся, можно сделать следующие выводы: 

У        -% детей сформировано чувство необходимости учиться, предпочтение уроков «школьного» типа урокам «дошкольного» типа; адекватное содержательное представление 

о школе, предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным занятиям дома, предпочтение социального способа оценки своих знаний, % обучающихся положи- 

тельно относятся к школе, ориентированы на содержательные моменты школьной действительности и образец «хорошего ученика», увлечены внеучебной деятельностью,    % 

детей относятся к школе отрицательно, сохраняется дошкольный образ жизни. 

Интересуются новым, сформированы учебные мотивы, стремятся получить высокие оценки – 18%, частично сформированы интересы к школе, учебные мотивы –        %,       % - 

к школе безразличны, сформированность учебных мотивов недостаточна. 
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высокий 

средний 

низкий 

Учитывают чувства и эмоции субъекта при нарушении моральных норм, чувствительны к несправедливости, имеют начальное представление о нравственных нормах - %, 

ориентированы на моральную норму (справедливого распределения, взаимопомощи, правдивости), частично учитывают чувства и эмоции субъекта при нарушении моральных 

норм, имеют правильное представление о моральных нормах, но недостаточно точное и четкое – %, % - неправильное представление о моральных нормах. 

Рекомендации: 

Мониторинг уровня сформированности личностных УУД 

ученика 
 

 

 
1 

 
 
 
 

0.5 

 

 

0 

нач. 
года 

 
конец 
года 

 

Выводы: 

Рекомендации: 
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Мониторинг формирования регулятивных УУД 

1 класс 

№ Список класса Целеполагание Контроль Оценка Итог 

В С Н В С Н В С Н  

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            

19            

20            

21            

22            

            

Примечание: В – высокий уровень сформированности, С – средний уровень, Н – низкий уровень сформированности 

Уровни сформированности: 

1. Целеполагание - постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно (Определять цель учебной 
деятельности с помощью учителя и самостоятельно.) 

Высокий уровень: 

- Осознает, что надо делать в процессе решения практической задачи регулирует весь процесс выполнения. 

- Определяет цель выполнения заданий на уроке, во внеурочной деятельности, в жизненных ситуациях под руководством учителя. 

Средний уровень: 

- Предъявляемое требование осознается лишь частично. 

-Охотно осуществляет решение познавательной задачи, не изменяя ее и не выходя за ее требования. 

-Невозможность решить новую практическую задачу объясняет отсутствие адекватных способов решения 

Низкий уровень: 
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- Включаясь в работу, быстро отвлекается или ведет себя хаотично. 

-Нуждается в пошаговом контроле со стороны учителя. 
-Не может ответить на вопросы о том, что он собирается делать или что сделал. 

2. Контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданны эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона (соотносить выполненное 

задание с образцом, предложенным учителем.) 
Высокий уровень: 

Высокий уровень ориентировки на заданную систему требований, может сознательно контролировать свои действия. 

-Высокие показатели объема и концентрации внимания. 

-Осознает правило контроля, но одновременное выполнение учебных действий и контроля затруднено. 
- Ошибки исправляет самостоятельно. 

Средний уровень: 

-Ориентировка на систему требований развита недостаточно, что обусловлено средним уровнем развития произвольности. 

- Средние показатели объема и концентрации внимания. 

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

Низкий уровень: 

Низкие показатели объема и концентрации внимания. 

- Не контролирует учебные действия, не замечает допущенных ошибок. 

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

3. Оценка - выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка  результатов работы ( 

Оценка своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, возникли сложности при выполнении. Степень развития произвольного внимания). 

Высокий уровень: 

-Работает точно по образцу. 

- Может оценить действия других учеников. 

Средний уровень: 

-Может ориентироваться на образец, но делает ошибки. 

-Может оценить выполненное задание по параметрам: легко выполнить или возникли сложности при выполнении. 

Низкий уровень: 

-Неумение опираться на образец. 
-Низкий уровень развития произвольного внимания. 

-Не может оценить свои силы относительно решения поставленной задачи. 

Анализ проделанной работы по сформированности регулятивных УУД за учебный год: 
 

Рекомендации: 

 поддержка и развитие сформированного уровня целеполагания; 
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высокий 

средний 

низкий 

Мониторинг уровня сформированности регулятивных УУД 

ученика 
 

 

 

 

 
1 

 
 
 
 

0.5 

 

 

0 
нач. 
года 

 
конец 
года 

 

Выводы: 

Рекомендации: 
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Мониторинг формирования познавательных УУД 

1 класс 

 

№ Список класса Общеучебные универсальные 

действия 

Логические учебные действия Постановка и ре- 

шения проблем 

Итог 

В С Н В С Н В С Н  

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            

19            

20            

21            

22            

            

Примечание: В – высокий уровень сформированности, С – средний уровень, Н – низкий уровень сформированности 

Уровни сформированности: 

1. Общеучебные универсальные действия (Ориентироваться в учебнике, отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике, подробно 

пересказывать прочитанное или прослушанное). 

Высокий уровень: 

Выполняет самостоятельно 

Средний уровень: 

Действует по образцу. Способен выполнять при направляющей помощи педагога 

Низкий уровень: 

Большинство умений не сформированы 

2. Логические учебные действия (Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. Группировать предметы, объекты на основе существенных признаков). 
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высокий 

средний 

низкий 

Высокий уровень: 

Сформированы операции обобщения, выделения существенных признаков 

Средний уровень: 

Частично сформированы операции обобщения, выделение существенных признаков 

Низкий уровень: 

Не сформированы операции выделения существенных признаков, операция сравнения затруднена 

3. Постановка и решения проблем (ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела). 

Высокий уровень: 

самостоятельно ориентируется в учебнике. 

Средний уровень: 

Ориентируется самостоятельно, но делает ошибки. Задает много вопросов 

Низкий уровень: 

Самостоятельно не может ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела. 

 
 

Анализ проделанной работы по сформированности познавательных УУД за - учебный год: 

Анализируя работу за период первого года обучения обучающихся, можно сделать следующие выводы: 
 

Рекомендации: 

Мониторинг уровня сформированности познавательных УУД 

ученика 
 

1 
 
 
 

0.5 

 

 

0 
нач. 
года 

 
конец 
года 

 
Выводы: 

Рекомендации: 



87  

Технологическая карта формирования коммуникативных УУД 

1 класс 

№ Список класса Коммуникация как кооперация Коммуникация как интерак- 

ция 
Коммуникация как 

интериоризация 

Итог 

В С Н В С Н В С Н  

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            

19            

20            

21            

22            

            

Примечание: В – высокий уровень сформированности, С – средний уровень, Н – низкий уровень сформированности 
 

Уровни сформированности: 

1. Коммуникация как кооперация (Отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу. Участвовать в диалоге на уроке и внеурочное время. Работать в 

паре). 
Высокий уровень: 

- отвечает на все вопросы. 

- осознанно стремится к сотрудничеству. 

Средний уровень: 

- частично отвечает на вопросы. 
-работает в паре ситуативно. 

Низкий уровень: 
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- не идет на контакт (агрессивен или пассивен). 

2. Коммуникация как интеракция. (Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 
Понимать речевое обращение другого человека.). 

Высокий уровень: 
- тактичен, вежлив, соблюдает этикет. 
- понимает речевое обращение другого человека 

Средний уровень: 

- частично соблюдает этикет. 
- не всегда понимает речевое обращение другого человека 

Низкий уровень: 

- молчалив или агрессивен. 
- не понимает речевое обращение другого человека. 

3. Коммуникация как интериоризация. (слушать и понимать речь других). 

Высокий уровень: 

- слышит, понимает и дает собеседнику обратную связь 

Средний уровень: 

- слышит, понимает, обратную связь дает ситуативно. 

Низкий уровень: 

- не слышит, не может дать обратную связь 

 
 

Анализ проделанной работы по сформированности коммуникативных УУД за - учебный год: 

Анализируя работу за период первого года обучения обучающихся, можно сделать следующие выводы: 

Рекомендации: 
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высокий 

средний 

низкий 

Мониторинг уровня сформированности коммуникативных УУД 

ученика 
 

 

 

 

 
1 

 
 
 
 

0.5 

 

 

0 
нач. 
года 

 
конец 
года 

 

Выводы: 

 

Рекомендации: 
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Технологическая карта формирования личностных УУД 

2 класс 

№ Список класса Самопознание и самоопределение Смыслообразование 

(мотивация) 

Нравственно-этическая 

ориентация 

В С Н В С Н В С Н 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           

18           

19           

20           

21           

22           

23           

           

Примечание: В – высокий уровень сформированности, С – средний уровень, Н – низкий уровень сформированности 
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Уровни сформированности: 

1. Самопознание и самоопределение 

Высокий уровень: 
- чувство необходимости учения, 

- формируется собственная точка зрения, 

- предпочтение социального способа оценки своих знаний 

Средний уровень: 

- положительное отношение к школе; 
Проявляет собственную точку зрения в отдельных вопросах. 

Частично зависит от ситуации успеха. 

Низкий уровень: 

Посещение школы с цель общения со сверстниками. 

Нет стремления иметь собственную точку зрения. 

Полностью зависит от ситуации успеха. 

Тенденция к переоценке достигнутых результатов и возможностей. 

2. Смыслообразование 

Высокий уровень: 

- формируются познавательные мотивы и интересы 
- сформированы учебные мотивы, желание учиться желание выполнять согласно школьному распорядку, 

Средний уровень: 

- частично сформированы познавательные мотивы и интересы, 

- в стадии формирования учебные мотивы; 

Низкий уровень: 

-к школе безразличен; 

- преобладает плохое настроение, 

- учебный материал усваивает фрагментарно, 

- к занятиям интерес не проявляет 

3. Нравственно-этическая ориентация 
Высокий уровень: 
- ребенок понимает, что нарушение моральных норм оценивается как более серьезное и недопустимое, по сравнению с навыками самообслуживания, 

- может выделять морально-этическое содержание событий и действий, 

- формируется система нравственных ценностей 

Средний уровень: 

- ребенок частично понимает, что нарушение моральных норм оценивается как более серьезное и недопустимое, по сравнению навыками самообслуживания, 

- частично выделяет морально-этическое содержание событий и действий, 

-формируется система нравственных ценностей 

Низкий уровень: 

- недостаточно знает суть нравственных норм, 
- низкий уровень эмпатии, 

- отношение к нравственным нормам отрицательное или неопределенное 

Сравнительный анализ проделанной работы по сформированности личностных УУД за учебный год: 

Анализируя работу по проверке уровня сформированности личностных УУД в период первого класса и на конец второго класса можно сделать следующие выводы: 
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высокий 

средний 

низкий 

Необходимо проанализировать уровень сформированности личностных УУД в динамике. 

Рекомендации: 

 

Мониторинг уровня сформированности личностных УУД 

ученика 
 

 

 

 

 

 
1 

 
 
 
 

0.5 

 

 

0 

нач. 
года 

 
конец 
года 

 

Выводы: 

Рекомендации: 
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Мониторинг формирования регулятивных УУД 

2 класс 

№ Список класса Целеполагание Контроль Оценка 

В С Н В С Н В С Н 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           

18           

19           

20           

21           

22           

23           

           

Примечание: В – высокий уровень сформированности, С – средний уровень, Н – низкий уровень сформированности 

Уровни сформированности: 

1. Целеполагание - постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно (Определять цель учебной 
деятельности с помощью учителя и самостоятельно.) 

Высокий уровень: 

Определяет цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно. 

-Принятая познавательная цель сохраняется при выполнении учебных действий и регулирует весь процесс выполнения. 

-Четко осознает свою цель и структуру найденного способа решения новой задачи 
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Средний уровень: 

- Определяет цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно. 

-Охотно осуществляет решение познавательной задачи. 
-Четко может дать отчет о своих действиях после принятого решения 

Низкий уровень: 

-Включаясь в работу, быстро отвлекается или ведет себя хаотично. 
-Может принимать лишь простейшие цели. 

2. Контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданны эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона (соотносить выполненное 

задание с образцом, предложенным учителем.) 

Высокий уровень: 

осознает правило контроля. 
- Ошибки исправляет самостоятельно 

-контролирует процесс решения задачи другими учениками 

- Задачи, соответствующие усвоенному способу выполняются безошибочно. 

Средний уровень: 

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

- Задачи, соответствующие усвоенному способу выполняются безошибочно. 

Низкий уровень: 

- Контроль носит случайный непроизвольный характер, заметив ошибку, ученик не может обосновать своих действий 
- Предугадывает правильное направление действия, сделанные ошибки исправляет неуверенно. 

 
3. Оценка - выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы 

( Оценка своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, возникли сложности при выполнении. Степень развития произвольного внимания. 

Высокий уровень: 

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

- Может оценить действия других учеников. 

Средний уровень: 

-Приступая к решению новой задачи, пытается оценить свои возможности относительно ее решения 

Низкий уровень: 

- не воспринимает аргументацию оценки; не может оценить свои силы относительно решения поставленной задачи. 
 

Сравнительный анализ проделанной работы по сформированности регулятивных УУД за -учебный год: 

Анализируя работу по проверке уровня сформированности регулятивных УУД в период первого класса и на конец второго класса можно сделать следующие выводы: 

Рекомендации: 
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высокий 

средний 

низкий 

Мониторинг уровня сформированности регулятивных УУД 

ученика 
 

 

 

1 
 
 
 
 

0.5 

 

 

0 
нач. 
года 

 
конец 
года 

 

Выводы: 
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Мониторинг формирования познавательных УУД 

2 класс 

№ Список класса Общеучебные универсальные 

действия 

Логические учебные действия Постановка и решения 

проблем 

В С Н В С Н В С Н 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           

18           

19           

20           

21           

22           

23           

           

Примечание: В – высокий уровень сформированности, С – средний уровень, Н – низкий уровень сформированности 

Уровни сформированности: 

1. Общеучебные универсальные действия (ориентироваться в учебнике, отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, находить нужную 

информацию в учебнике, подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; составлять простой план, находить необходимую информацию, как в учебнике, так и 

в словарях). 

Высокий уровень: 
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Выполняет самостоятельно 

Средний уровень: 

Действует по образцу. Способен выполнять при направляющей помощи педагога, пересказывать и работать с информацией 

Низкий уровень: 

Большинство умений не сформированы 

2. Логические учебные действия (сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким основаниям; находить закономерности; самостоятельно продолжать 

их по установленному правилу). 

Высокий уровень: 

Владеет логическими операциями, умеет выделять существенные признаки и выделяет самостоятельно закономерности 

Средний уровень: 

Владеет логическими операциями частично, группирует по несущественным признакам 

Низкий уровень: 

Не сформированы логические операции 

Постановка и решения проблем (определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг 

своего незнания. Определять, в каких источниках можно найти необходимую информацию для выполнения задания. Наблюдать и делать 

самостоятельные простые выводы). 
Высокий уровень: 

Хорошо ориентируется в изученном материале. Может самостоятельно найти нужный источник информации. Умеет самостоятельно наблюдать и делать простые выводы. 

Средний уровень: 

Не всегда может определить круг своего незнания и найти нужную информацию в дополнительных источниках 

Низкий уровень: 

Самостоятельно не может определять круг своего незнания. Не может делать самостоятельные выводы. 

Сравнительный анализ проделанной работы по сформированности познавательных УУД за 2011-2012 учебный год: 

Анализируя работу по проверке уровня сформированности познавательных УУД в период первого класса и на конец второго класса можно сделать следующие выводы: 

Рекомендации: 
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высокий 

средний 

низкий 

Мониторинг уровня сформированности познавательных УУД 

ученика 
 

 

 

 

 
1 

 
 
 
 

0.5 

 

 

0 
нач. 
года 

 
конец 
года 

 

Выводы: 

Рекомендации: 
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Технологическая карта формирования коммуникативных УУД 

2 класс 

№ Список класса Коммуникация как кооперация Коммуникация как инте- 

риоризация 

В С Н В С Н 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

23        

        

Примечание: В – высокий уровень сформированности, С – средний уровень, Н – низкий уровень сформированности 

 

Уровни сформированности: 

1. Коммуникация как кооперация (Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки, выполняя 

различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи)). 
Высокий уровень: 

- осознанное стремление к сотрудничеству. 
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высокий 

средний 

низкий 

- доброжелательно идет на контакт, участвует в совместном решении проблемы (задачи) 

Средний уровень: 

- участвует выборочно в диалоге. 
- идет на контакт, когда уверен в своих знаниях 

Низкий уровень: 

- не идет на контакт (агрессивен или пассивен) 

2. Коммуникация как интериоризация. (Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных ситуаций. Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других художественных и научно-популярных книг, понимать прочитанное). 

Высокий уровень: 

- обладает хорошим словарным запасом и активно им пользуется 
- усваивает материал, дает обратную связь (пересказ, рассказ) 

Средний уровень: 

- читает, высказывает свои мысли по алгоритму. 

Низкий уровень: 

- читает, но не понимает прочитанного, и не может найти нужных слов при высказывание обратной связи. 

Сравнительный анализ проделанной работы по сформированности коммуникативных УУД за учебный год: 

Анализируя работу по проверке уровня сформированности коммуникативных УУД в период первого класса и на конец второго класса можно сделать следующие выводы: 

Рекомендации: 

Мониторинг уровня сформированности коммуникативных УУД 

ученика 
 

1 
 
 
 
 

0.5 

 

 

0 
нач. 
года 

 
конец 
года 

 

Выводы: 

Рекомендации: 
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Мониторинг формирования личностных УУД 

3 класс 

№ Список класса Самопознание и самоопределение Смыслообразование 

(мотивация) 

Нравственно-этическая 

ориентация 

В С Н В С Н В С Н 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           

12           

19           

20           

21           

           

Примечание: В – высокий уровень сформированности, С – средний уровень, Н – низкий уровень сформированности 

 

Уровни сформированности: 

1. Самопознание и самоопределение 

Высокий уровень: 

- чувство необходимости учения, 
- адекватное определение задач саморазвития, решение которых необходимо для реализации требований роли «хороший ученик», 

 

Средний уровень: 

- адекватность выделения качеств хорошего ученика (успеваемость, выполнение норм школьной жизни, положительные отношения с одноклассниками и учителем, интерес к 

учению) 
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Низкий уровень: 

-неумение адекватно оценить свои способности. 

-самооценка ситуативна. 

2. Смыслообразование 

Высокий уровень: 

- сформированны познавательные мотивы и интересы, 
- сформированность социальных мотивов (чувство долга, ответственность), 

Средний уровень: 

- частично сформированны познавательные мотивы и интересы, 
-частично сформированы социальные мотивы (чувство долга, ответственность), 

- склонность выполнять облегченные задания, 

- ориентирован на внеурочную деятельность (кружки, секции) 

 

Низкий уровень: 

- сформирована мотивация избегания наказания, 

- фиксация на неуспешности 

3. Нравственно-этическая ориентация 
Высокий уровень: 

- может и имеет опыт осуществления личностного морального выбора, 

- может оценивать события и действия с точки зрения моральных норм 

- ребенок учитывает объективные последствия нарушения моральной нормы 

Средний уровень: 

- делает попытки осуществления личностного морального выбора, 

- пробует оценивать события и действия с точки зрения моральных норм 

Низкий уровень: 

- недостаточно знает суть нравственных норм, 
- нравственные нормы не стали мотивами поведения ребенка, 

- отношение к нравственным нормам неопределенное 

Сравнительный анализ проделанной работы по формированию личностных УУД за учебный год: 

Анализ проделанной работы по сформированности личностных УУД за период второго класса и на конец третьего класса показал следующие результаты: 

Рекомендации: 
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высокий 

средний 

низкий 

Мониторинг уровня сформированности личностных УУД 

ученика 
 

 

 

 

 

 
1 

 
 
 
 

0.5 

 

 

0 
нач. 
года 

 
конец 
года 

 

Выводы: 

Рекомендации: 
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Мониторинг формирования регулятивных УУД 

3 класс 

 

№ Список класса Целеполагание Контроль Оценка 

В С Н В С Н В С Н 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           

12           

19           

20           

21           

           

Примечание: В – высокий уровень сформированности, С – средний уровень, Н – низкий уровень сформированности 

Уровни сформированности: 

1. Целеполагание - постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно (Определять цель учебной 
деятельности с помощью учителя и самостоятельно.) 

Высокий уровень: 

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

Средний уровень: 

-Четко выполняет требование познавательной задачи. 
-осознает свою цель и структуру найденного способа решения новой задачи 

- Самостоятельно формулирует познавательные цели. 

-Осуществляет решение познавательной задачи, не изменяя ее и не выходя за ее требования. 

Низкий уровень: 
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- Определяет цель учебной деятельности с помощью учителя 

-Включаясь в работу, быстро отвлекается. 

- Осуществляет решение познавательной задачи, не изменяя ее и не выходя за ее требования. 
- Невозможность решить новую практическую задачу объясняет отсутствие адекватных способов 

2. Контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданны эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона (соотносить выполненное 

задание с образцом, предложенным учителем.) 

Высокий уровень: 

- Ошибки исправляет самостоятельно. 

-Контролирует процесс решения задачи другими учениками. 

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

Средний уровень: 

-Самостоятельно или с помощью учителя обнаруживает ошибки, вызванные несоответствием усвоенного способа действия и условий задачи и вносит коррективы. 
-Задачи, соответствующие усвоенному способу выполняются безошибочно. 

Низкий уровень: 

-Без помощи учителя не может обнаружить несоответствие усвоенного способа действия новым условиям. 
-Ученик осознает правило контроля, но затрудняется одновременно выполнять учебные действия и контролировать их. 

3. Оценка - выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы 
( Оценка своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, возникли сложности при выполнении. Степень развития произвольного внимания. 

Высокий уровень: 

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

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

Средний уровень: 

Приступая к решению новой задачи, пытается оценить свои возможности относительно ее решения. 

-Свободно и аргументировано оценивает уже решенные им задачи. 

Низкий уровень: 

- Приступая к решению новой задачи, может с помощью учителя оценить свои возможности для ее решения. 

 

Сравнительный анализ проделанной работы по формированию регулятивных УУД за - учебный год: 

Анализ проделанной работы по сформированности регулятивных УУД  за период второго класса и на конец третьего класса показал следующие результаты: 

Рекомендации: 
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высокий 

средний 

низкий 

Мониторинг уровня сформированности регулятивных 

УУД 

ученика 
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0.5 

 

 

0 
нач. 
года 

 
конец 
года 

 

Выводы: 

Рекомендации: 
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Технологическая карта формирования познавательных УУД 

3 класс 

 

№ Список класса Общеучебные универсальные 

действия 

Логические учебные действия Постановка и решения 

проблем 

В С Н В С Н В С Н 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           

12           

19           

20           

21           

           

Примечание: В – высокий уровень сформированности, С – средний уровень, Н – низкий уровень сформированности 

 

Уровни сформированности: 
 

1. Общеучебные универсальные действия (самостоятельно предполагать, информацию, которая будет нужна для изучения незнакомого ма- 

териала; отбирать необходимые источники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. Представ- 

лять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с помощью ИКТ.) 
Высокий уровень: 

Выполняет самостоятельно 

Средний уровень: 
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Выполняет самостоятельно, но допускает ошибки. Выполняет задания репродуктивного характера 

Низкий уровень: 

Самостоятельно не может работать с текстом или допускает много ошибок при работе с текстом 
 

2. Логические учебные действия (анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты.) 

Высокий уровень: 

Умеет анализировать устанавливает закономерности, пробует предложить альтернативные варианты решения различных задач 

Средний уровень: 

Умеет анализировать устанавливает закономерности, но делает с ошибками. Требуется больше времени на выполнение подобных заданий. 

Низкий уровень: 

Низкая скорость мышления. Проблемы с анализом и выделением закономерностей 

 

3. Постановка и решения проблем (извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, экспонат, модель, иллюстрация и др.), для ре- 

шения проблем планировать свою работу по изучению незнакомого материала. ) 
Высокий уровень: 

Делает самостоятельно 

 

Средний уровень: 

Делает частично самостоятельно, частично с помощью 

 

Низкий уровень: 

Делать самостоятельно не может 

Сравнительный анализ проделанной работы по формированию познавательных УУД за учебный год: 

Анализ проделанной работы по сформированности познавательных УУД за период второго класса и на конец третьего класса показал следующие результаты: 

Рекомендации: 
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высокий 

средний 

низкий 

Мониторинг уровня сформированности познавательных УУД 

ученика 
 

 

 

 

 
1 

 
 
 
 

0.5 

 

 

0 
нач. 
года 

 
конец 
года 

 

Выводы: 

Рекомендации: 
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Технологическая карта формирования коммуникативных УУД 

3 класс 

 

№ Список класса Коммуникация как кооперация Коммуникация как интеракция Коммуникация как инте- 

риоризация 

В С Н В С Н В С Н 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           

12           

19           

20           

21           

           

Примечание: В – высокий уровень сформированности, С – средний уровень, Н – низкий уровень сформированности 
Уровни сформированности: 

1. Коммуникация как кооперация. (Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки. 

Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом). 
Высокий уровень: 

- активно принимает участие в работе группы, умеет договариваться с другими людьми, 
- понимает смысл высказываний других людей и выражает свою точку зрения. 

Средний уровень: 

- понимает смысл высказываний других людей, но испытывает трудности при выражении обратной связи. 

- ведомый 

Низкий уровень: 

- не хочет участвовать в диалоге. 
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- не слушает и не понимает других. 

2. Коммуникация как интеракция. (Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета и дискуссионной культуры. Понимать точку 

зрения другого). 
Высокий уровень: 

- отстаивает свою точку зрения, вежлив, тактичен, доброжелателен. 
- умеет слушать и слышать, дает обратную связь 

Средний уровень: 

- ситуативно отстаивает свою точку зрения, не всегда вежлив и тактичен. 

- слушает, но не всегда дает обратную связь 

Низкий уровень: 

- пассивен или агрессивен. 
- молчит, игнорирует другого человека 

3. Коммуникация как интериоризация. (Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных ситуаций. Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других художественных и научно-популярных книг, понимать прочитанное). 

Высокий уровень: 

- владеет большим словарным запасом и активно им пользуется. 

- усваивает материал, дает обратную связь (пересказ, рассказ) 

Средний уровень: 

- читает, высказывает свои мысли, но с помощью алгоритма 

Низкий уровень: 

-молчит, не может оформить свои мысли 

-читает, но не понимает прочитанного. 

 

Сравнительный анализ проделанной работы по формированию коммуникативных УУД за учебный год: 

Анализ проделанной работы по сформированности коммуникативных УУД  за период второго класса и на конец третьего класса показал следующие результаты: 

Рекомендации: 
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высокий 

средний 

низкий 

Мониторинг уровня сформированности коммуникативных УУД 

ученика 
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0 
нач. 
года 

 
конец 
года 

 

Выводы: 

Рекомендации: 
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Мониторинг формирования регулятивных УУД 

4 класс 

 

№ Список класса Целеполагание Контроль Оценка 

В С Н В С Н В С Н 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           

12           

19           

20           

21           

           

 

Примечание: В – высокий уровень сформированности, С – средний уровень, Н – низкий уровень сформированности 

 
 

Уровни сформированности: 

1. Целеполагание - постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно (Определять цель учебной 
деятельности с помощью учителя и самостоятельно.) 

Высокий уровень: 

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

Средний уровень: 

- Четко выполняет требование познавательной задачи. 

-осознает свою цель и структуру найденного способа решения новой задачи 
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- Самостоятельно формулирует познавательные цели. 

-Осуществляет решение познавательной задачи, не изменяя ее и не выходя за ее требования. 

Низкий уровень: 

- Определяет цель учебной деятельности с помощью учителя 

-Включаясь в работу, быстро отвлекается. 

- Осуществляет решение познавательной задачи, не изменяя ее и не выходя за ее требования. 

- Невозможность решить новую практическую задачу объясняет отсутствие адекватных способов 

2. Контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона (соотносить выпол- 

ненное задание с образцом, предложенным учителем.) 

Высокий уровень: 

- Ошибки исправляет самостоятельно. 
-Контролирует процесс решения задачи другими учениками. 

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

Средний уровень: 

-Самостоятельно или с помощью учителя обнаруживает ошибки, вызванные несоответствием усвоенного способа действия и условий задачи и вносит коррективы. 
-Задачи, соответствующие усвоенному способу выполняются безошибочно. 

 

Низкий уровень: 

-Без помощи учителя не может обнаружить несоответствие усвоенного способа действия новым условиям. 

-Ученик осознает правило контроля, но затрудняется одновременно выполнять учебные действия и контролировать их 

3. Оценка - выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы 

( Оценка своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, возникли сложности при выполнении. Степень развития произвольного внимания. 

Высокий уровень: 

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

- Может оценить действия других учеников. 

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

Средний уровень: 

-Приступая к решению новой задачи, пытается оценить свои возможности относительно ее решения. 

-Свободно и аргументировано оценивает уже решенные им задачи,. 

Низкий уровень: 

- Приступая к решению новой задачи, может с помощью учителя оценить свои возможности для ее решения. 
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высокий 

средний 

низкий 

Мониторинг уровня сформированности личностных УУД 

ученика 
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0.5 

 

 

0 
нач. 
года 

 
конец 
года 

 

Выводы: 

Рекомендации: 
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Мониторинг формирования регулятивных УУД 

4 класс 

 

№ Список класса Целеполагание Контроль Оценка 

В С Н В С Н В С Н 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           

12           

19           

20           

21           

           

Примечание: В – высокий уровень сформированности, С – средний уровень, Н – низкий уровень сформированности 



117  

Уровни сформированности: 

1. Целеполагание - постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно (Определять цель учебной 
деятельности с помощью учителя и самостоятельно.) 

Высокий уровень: 

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

Средний уровень: 

-Четко выполняет требование познавательной задачи. 

-осознает свою цель и структуру найденного способа решения новой задачи 

- Самостоятельно формулирует познавательные цели. 
-Осуществляет решение познавательной задачи, не изменяя ее и не выходя за ее требования. 

Низкий уровень: 

- Определяет цель учебной деятельности с помощью учителя 
-Включаясь в работу, быстро отвлекается. 

- Осуществляет решение познавательной задачи, не изменяя ее и не выходя за ее требования. 
- Невозможность решить новую практическую задачу объясняет отсутствие адекватных способов 

2. Контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданны эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона (соотносить выполненное 

задание с образцом, предложенным учителем.) 
Высокий уровень: 

- Ошибки исправляет самостоятельно. 

-Контролирует процесс решения задачи другими учениками. 

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

Средний уровень: 

-Самостоятельно или с помощью учителя обнаруживает ошибки, вызванные несоответствием усвоенного способа действия и условий задачи и вносит коррективы. 

-Задачи, соответствующие усвоенному способу выполняются безошибочно. 

Низкий уровень: 

-Без помощи учителя не может обнаружить несоответствие усвоенного способа действия новым условиям. 
-Ученик осознает правило контроля, но затрудняется одновременно выполнять учебные действия и контролировать их. 

3. Оценка - выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы 

( Оценка своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, возникли сложности при выполнении. Степень развития произвольного внимания. 

Высокий уровень: 

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

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

Средний уровень: 

Приступая к решению новой задачи, пытается оценить свои возможности относительно ее решения. 
-Свободно и аргументировано оценивает уже решенные им задачи. 

Низкий уровень: 

- Приступая к решению новой задачи, может с помощью учителя оценить свои возможности для ее решения. 

 

Сравнительный анализ проделанной работы по формированию регулятивных УУД за - учебный год: 

Анализ проделанной работы по сформированности регулятивных УУД за период второго класса и на конец четвертого класса показал следующие результаты: 

Рекомендации: 



118  

высокий 

средний 

низкий 

Мониторинг уровня сформированности регулятивных 

УУД ученика 
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года 

 
конец 
года 

 

Выводы: 

Рекомендации: 
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Мониторинг формирования познавательных УУД 

4 класс 

 

№ Список класса Общеучебные универсальные 

действия 

Логические учебные действия Постановка и решения 

проблем 

В С Н В С Н В С Н 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           

12           

19           

20           

21           

           

Примечание: В – высокий уровень сформированности, С – средний уровень, Н – низкий уровень сформированности 
Уровни сформированности: 

1. Общеучебные универсальные действия (Самостоятельно предполагать информацию, которая будет нужна для изучения незнакомого материа- 

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

ставлять сложный план текста. Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Интернет). 
Высокий уровень: 

Выполняет самостоятельно 

Средний уровень: 

Выполняет самостоятельно, но допускает ошибки. 
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Выполняет задания репродуктивного характера 

Низкий уровень: 

Самостоятельно не может работать с текстом или допускает много ошибок при работе с текстом 
2. Логические учебные действия (Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты. 

Высокий уровень: 

Логические связи устанавливает. Умеет сравнивать, группировать. Мыслит самостоятельно 

Средний уровень: 

Логические связи устанавливает с трудом. Допускает ошибки в обобщении, частично в анализе и синтезе. 

Низкий уровень: 

Логические связи устанавливать не может. Недостаточно развита аналитико- синтетическая деятельность. 

3. Постановка и решения проблем (Самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать её, представлять информацию на 

основе схем, моделей, сообщений. Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде. планировать свою работу по изучению 

незнакомого материала.) 
Высокий уровень: 

Делает самостоятельно 

Средний уровень: 

Делает частично самостоятельно, частично с помощью 

Низкий уровень: 

Делать самостоятельно не может 
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высокий 

средний 

низкий 

Мониторинг уровня сформированности познавательных УУД 

ученика 
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0 
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года 

 

Выводы: 

Рекомендации: 
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Мониторинг формирования коммуникативных УУД 

4 класс 

 

№ Список класса Коммуникация как кооперация Коммуникация как интеракция Коммуникация как инте- 

риоризация 

В С Н В С Н В С Н 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           

12           

19           

20           

21           

           

Примечание: В – высокий уровень сформированности, С – средний уровень, Н – низкий уровень сформированности 
 

Уровни сформированности: 

1. Коммуникация как кооперация. (Умение договариваться, находить общее решение. Умение аргументировать свое предложение, убеждать и уступать. 

Способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации конфликта интересов. Взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения 

задания.) 

Высокий уровень: 

- умеет договариваться, находить общее решение, 
- умеет аргументировать свое предложение, убеждать и уступать. 

- владеет адекватными выходами из конфликта. 

- всегда предоставляет помощь. 

Средний уровень: 

- не всегда может договориться. 

- не всегда может сохранить доброжелательность. 
- предоставляет помощь только близким, знакомым. 
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Низкий уровень: 

-не может и не хочет договариваться. 

-пассивен или агрессивен. 

- не предоставляет помощь. 
Коммуникация как интеракция. (Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных ситуаций. Читать вслух и про 

себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных книг, понимать прочитанное.) 

Высокий уровень: 

- имеет богатый словарный запас и активно им пользуется, бегло читает, 

- усваивает материал, дает обратную связь (пересказ, рассказ) 

Средний уровень: 

-читает, но понимает смысл прочитанного с помощью наводящих вопросов, 
- высказывает свои мысли по алгоритму 

Низкий уровень: 

-молчит, не может оформить свои мысли 
-читает, но ни понимает прочитанного 

3. Коммуникация как интериоризация. (Понимание возможности различных позиций и точек зрения на какой-либо предмет или вопрос. Уважение позиции 

других людей, отличную от собственной. Учет разных мнений и умение обосновать собственное) 

Высокий уровень: 

-различает и понимает различные позиции другого, дает обратную связь, проявляет доброжелательность 

Средний уровень: 

-понимает различные позиции других людей, но не всегда проявляет доброжелательность, дает обратную связь, когда уверен в своих знаниях. 

Низкий уровень: 

-редко понимает и принимает позицию других людей, считая свое мнение единственно верным. 



124  

высокий 

средний 

низкий 

Мониторинг уровня сформированности коммуникативных УУД 

ученика 
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Выводы: 

Рекомендации: 



 

1.3.3. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку до- 

стижения учащимися планируемых результатов по отдельным предме- 

там. 

Основой для оценки предметных результатов являются положе- 

ния ФГОС НОО, представленные в разделах I «Общие положения» и IV 

«Требования к результатам освоения программы начального общего 

образования». 

Формирование предметных результатов обеспечивается каждой 

учебной дисциплиной. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО является способность к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном мате- 

риале и способах действий, в том числе метапредметных (познаватель- 

ных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

В образовательной деятельности оценка предметных результатов 

проводится с помощью диагностических работ (стартовых, текущих, 

промежуточных (по четвертям и годовых)), направленных на определе- 

ние уровня освоения учебного материала учащимися. В том числе про- 

водится внутришкольный мониторинг результатов выполнения итого- 

вых комплексных работ на межпредметной основе. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных про- 

грамм с учётом уровневого подхода предполагает выделение базового 

уровня достижений как ориентира при построении всей системы оце- 

нивания и организации индивидуальной работы с учащимися. Для опи- 

сания достижений учащихся устанавливаются четыре уровня: высокий, 

повышенный, базовый, низкий. Оценивание предметных результатов 

также происходит с помощью цифровой отметки со 2 класса. 

В рамках настоящей образовательной программы в школе ис- 

пользуются различные формы оценивания учебных результатов и до- 

стижений учащихся. Учет предметной результативности обучения на 

протяжении всего периода осуществляется через различные виды оце- 

нивания. 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет ос- 

новных учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных ре- 

зультатов является способность учащихся решать учебно- познава- 

тельные и учебно-практические задачи. Выделяются следующие уровни 

предметных результатов: 

Уровень Отметка в 

баллах 

Содержание оценки 
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Высокий «5» (отлично) Обучающийся решает нети- 

повую, не изучавшуюся в классе 

задачу, для решения которой потре- 

бовались либо самостоятельно до- 

бытые, не изучавшиеся знания, либо 

новые, самостоятельно усвоенные 

умения и действия, требуемые на 

следующем уровне образования. 

Ученик способен создавать ранее 
неизвестную никому информацию 

Повышен- 
ный 

«4» (хорошо) Обучающийся способен само- 

стоятельно воспроизводить и пре- 

образовывать усвоенную информа- 

цию   для обсуждения известных 

объектов и применять ее в раз- 

нообразных нетиповых ситуациях. 

Самостоятельное решение обучаю- 

щимся нестандартной задачи, для 

чего потребовалось действие в 

новой непривычной ситуации, ис- 

пользование новых, усваиваемых в 

данный момент знаний (в т.ч. вы- 

ходящих за рамки опорной системы 

знаний по учебному предмету) 

Базовый «3» (удовлетво- 
рительно) 

Освоение     учебных 
действий с опорной 

системой знаний в рамках диапазона 

(круга) выделенных задач, воспро- 

изведение, копирование усво- 

енных ранее знаний 

Низкий «2» (неудовле- 
творительно) 

Обучающимся не освоено 50% 

планируемых результатов, имеются 

значительные пробелы в знаниях, 

дальнейшее обучение затруднено 

 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие 

критерии: знание  и  понимание,  применение,  функциональ- 

ность. 

Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание 

и понимание роли изучаемой области знания/вида деятельности в раз- 

личных контекстах, знание и понимание терминологии, понятий и идей, 

а также процедурных знаний или алгоритмов. 
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Обобщённый критерий «применение» включает: 

использование изучаемого материала при решении учебных за- 

дач, различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием 

универсальных познавательных действий и операций, степенью прора- 

ботанности в учебном процессе; 

использование специфических для предмета способов действий и 

видов деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

применению и преобразованию при решении учебных задач/проблем, в 

том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской и 

учебно-проектной деятельности. 

Обобщенный критерий «функциональность» включает осознанное 

использование приобретённых знаний и способов действий при реше- 

нии внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного 

содержания, читательских умений, контекста, а также сочетанием ко- 

гнитивных операций. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим 

работником в ходе процедур текущей, тематической, промежуточной и 

итоговой оценки, а также администрацией в ходе внутришкольного 

контроля. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в 

приложении к образовательной программе, которая утверждается педа- 

гогическим советом и доводится до родителей (законных представите- 

лей). 

Описание включает: 

1) список итоговых планируемых результатов с указанием этапов 

их формирования и способов оценки (например, текущая/тематическая; 

устно/письменно/практика); 

2) требования к выставлению отметок за промежуточную атте- 

стацию (при необходимости - с учётом степени значимости отметок за 

отдельные оценочные процедуры); 

3) график контрольных мероприятий. 

1.3.4. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой про- 

цедуру оценки готовности к обучению на данном уровне образования, 

проводится администрацией МБОУ СОШ №24 в начале 1 класса и 

выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики 

образовательных достижений. Объектом оценки является сформиро- 

ванность предпосылок учебной деятельности, готовность к овладению 

чтением, грамотой и счётом. 

Стартовая диагностика может проводиться также педагогиче- 

скими работниками с целью оценки готовности к изучению отдельных 

предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются ос- 

нованием для корректировки учебных программ и индивидуализации 
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учебного процесса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки 

уровня достижения тематических планируемых результатов по предме- 

ту, которые представлены в тематическом планировании в примерных 

рабочих программах. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так 

и в конце её изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы 

они предусматривали возможность оценки достижения всей совокуп- 

ности тематических планируемых результатов и каждого из них. Ре- 

зультаты тематической оценки являются основанием для коррекции 

учебного процесса и его индивидуализации. 

По предметам, вводимым образовательной организацией само- 

стоятельно, тематические планируемые результаты устанавливаются 

самой образовательной организацией. Тематическая оценка может ве- 

стись как в ходе изучения темы, так и в концееё изучения. Оценочные 

процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность 

оценки достижения всей совокупности тематических планируемых ре- 

зультатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются 

основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

1) оценки уровня достижения предметных и метапредметных резуль- 

татов; 

2) оценки уровня функциональной грамотности; 

3) оценки уровня профессионального мастерства педагогического ра- 

ботника, осуществляемой на основе административных проверочных 

работ, анализа посещённых уроков. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения ито- 

говых проверочных работ. 

К оценке сформированности предметных результатов применя- 

ется в ходе различных оценочных процедур, регламентированных 

школьным локальным актом - «Положением о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся». 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индиви- 

дуального продвижения в освоении программы учебного предмета. Те- 

кущая оценка может быть формирующей, т. е. поддерживающей и 

направляющей усилия учащегося, включающей его в самостоятельную 

оценочную деятельность, и диагностической, способствующей выявле- 

нию и осознанию педагогическим работником и учащимся существую- 

щих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые 

результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 
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планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и 

методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, 

творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаи- 

мооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом особенностей 

учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

педагогического работника. Результаты текущей оценки являются ос- 

новой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные 

результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении 

тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируе- 

мыми педагогическим работником) сроки могут включаться в систему 

накопительной оценки и служить основанием, например, для освобож- 

дения обучающегося от необходимости выполнять тематическую рабо- 

ту. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется поурочно и 

(или) по темам в сроки в соответствии с тематическим планированием 

рабочей программы учебного предмета, учебного курса, учебного мо- 

дуля с учетом требований ФГОС НОО, индивидуальных особенностей 

обучающихся класса, содержанием образовательной программы, ис- 

пользуемых образовательных технологий. 

Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в те- 

чение учебного года осуществляется без фиксации достижений уча- 

щихся в виде отметок по пятибалльной системе. Во 2-4 классах текущий 

контроль успеваемости проводится по 4-балльной оценочной шкале: 

«5» (отлично), «4» (хорошо), «3» (удовлетворительно), «2» (неудовле- 

творительно) базового уровня. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий, является 

основанием для перевода в следующий класс. Порядок проведения 

промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 58) и Положением о 

формах, периодичности проведения текущего контроля и промежуточ- 

ной аттестации учащихся в МБОУ СОШ №24. 

Контроль освоения обучающимися курсов внеурочной деятель- 

ности осуществляется с использованием дихотомической шкалы 

«освоил - не освоил». 

Обязательными составляющими системы оценки сфор- 

мированности предметных результатов являются материалы те- 

кущей (тематической, рубежной), промежуточной аттестаций и итого- 

вого оценивания. При этом итоговая оценка ограничивается контролем 

успешности освоения действий, выполняемых обучающимися, с пред- 

метным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 

учебного предмета. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 
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планируемых результатов и универсальных учебных действий, является 

основанием для перевода в следующий класс. Порядок проведения 

промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 58) и иными норма- 

тивными актами. 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация учащихся на уровне начального об- 

щего образования регламентируется Положением о формах, периодич- 

ности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной ат- 

тестации, переводе учащихся МБОУ СОШ №24. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится, начиная со 

2 класса, в конце каждого учебного периода по каждому изучаемому 

учебному предмету. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основе 

результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематиче- 

ских проверочных работ и фиксируется в классном журнале. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий, является 

основанием для перевода обучающихся в следующий класс. 

Целью промежуточной аттестации на уровне начального общего 

образования является определение качества и уровня сформированно- 

сти личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

образовательной программы начального общего образования, соотне- 

сение этого уровня с требованиями федерального государственного об- 

разовательного стандарта, а также оценка индивидуального прогресса в 

основных сферах развития личности ребёнка. 

1.3.5. Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из 

основных показателей в оценке образовательных достижений. На основе 

выявления характера динамики образовательных достижений 

обучающихся можно оценивать эффективность учебной деятельности, 

работы учителя или образовательной организации, системы образования 

в целом. При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на 

сравнении количественных показателей, характеризующих результаты 

оценки, полученные в двух точках образовательной траектории 

обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, 

имеет две составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку 

динамики степени и уровня овладения действиями с предметным 

содержанием, и психологическую, связанную с оценкой 

индивидуального прогресса в развитии ребенка. 
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Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки 

динамики образовательных достижений служит портфель достижений 

обучающегося. 

Портфель достижений — это не только современная эффективная 

форма оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных 

педагогических задач, позволяющее: 

– поддерживать высокую учебную мотивацию обуча- 

ющихся; 

– поощрять их активность и самостоятельность, рас- 

ширять возможности обучения и самообучения; 

– развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том 

числе самооценочной) деятельности обучающихся; 

– формировать умение учиться — ставить цели, плани- 

ровать и организовывать собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений - это комплекс документов, представляю- 

щих совокупность сертифицированных или не сертифицированных ин- 

дивидуальных учебных достижений, выполняющих роль индивидуаль- 

ной накопительной оценки, которая наряду с результатами промежу- 

точной аттестации является составляющей рейтинга учащихся. 

Портфель достижений является основанием для составления рей- 

тингов выпускников начальной школы по итогам обучения на соответ- 

ствующем уровне образования. 

На уровне начального образования (начальная школа) Портфель 

достижений служит для сбора информации о продвижении обучающе- 

гося в учебной деятельности, для подготовки карты представления уче- 

ника при переходе на уровень основного образования. 

Основными задачами ведения Портфеля достижений являются 

-повышение качества образования в школе; 

- поддержание и поощрение высокой учебной мотивации 
обучающегося, его активности и самостоятельности; 

- систематизация контроля за различными видами деятель- 
ности учащихся, включая учебную, внеурочную, научную, творческую, 
спортивную деятельность; 

- развитие навыков рефлексивной и оценочной деятельности 
учащихся, формирование адекватной самооценки; 

- формирование у учащегося умения учиться - ставить цели, 
планировать и организовывать собственную учебную деятельность; 

- создание ситуации успеха для каждого ученика; 

- содействие дальнейшей успешной социализации обучаю- 

щегося. 
Портфель достижений представляет собой пакет материалов, 

позволяющих фиксировать индивидуальные достижения учащегося в 

различных сферах деятельности. Это документ единого образца, пред- 
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ставляющий папку с файловыми вкладышами. 

Состоит из следующих разделов: 

- Титульный лист, 
- «Мой мир», 

- «Моя учеба», 

- «Внеурочная деятельность», 

- «Мне интересно», 

- «Мое творчество», 

- «Мои достижения», 
- «Межпредметные результаты», 

- «Оценка портфеля достижений». 

Содержание разделов предполагает: 

- На титульном листе указываются название ОУ, ФИ ученика. 

- Раздел «Мой мир»: страницы: «Мой портрет» (фото ребенка, его 

личные данные, в произвольной форме дети заполняют страницы дан- 

ного раздела. «Моя семья» (дети в произвольной форме описывают свою 

семью), «Моя малая Родина» (в произвольной форме дети описывают 

свое родное село), «Мои друзья» (обучающиеся на данной странице 

могут приклеить фото своих друзей, рассказать о них), «Мои увлечения» 

(обучающиеся отмечают, что они умеют и делают с удовольствием, а 

также пишут, чему бы они хотели научиться), «Моя школа» (на данных 

страницах дети описывают свою школу, здесь может быть также отражен 

маршрут из школы домой, информация об учителе, при желании об од- 

ноклассниках). 

- Раздел «Моя учеба»: в данном разделе заводится отдельная стра- 

ница по каждому предмету учебного плана на уровне НОО. Здесь 

фиксируются предметные результаты за каждый учебный год 

- Раздел «Внеурочная деятельность» представляет информацию о 

занятиях внеурочной деятельности (кружки, секции, факультативы). 

Занятость ребенка фиксируется в Индивидуальных картах. 

- Раздел «Мне интересно»: помещаются в произвольной форме об 

интересах обучающегося. 

- Раздел «Мое творчество» здесь размещаются творческие работы 

(фото творческих работ). 

- Раздел «Мои достижения» - здесь даётся информация об участии в 

различных мероприятиях, указывается уровень и фиксируется результат. 

- Раздел «Межпредметные результаты». Здесь размещаются по го- 

дам результаты сформированности УУД. 

- Раздел «Оценка портфеля достижений». В конце каждого учебного 

года классный руководитель проводит оценку «Портфеля достижений». 

Ежегодно работа ученика по ведению портфеля достижений 

проводится: самим учеником, классным руководителем, родителями. 



 

Сводная таблица результатов оценки портфеля достижений учащихся 

1-4-х классов МБОУ СОШ №24 

 
Ф. И. О 
. уча- 

ще-гося 

 
Оценка результатов по критериям 

Характер 
динамики раз- 
вития резуль- 

татов 

 
Вывод об уровне освоения ООП НОО 

  Пред- 
метные ре- 

зультаты 
 

Показатели: 
средний балл 

отметок по 
предметам за 

год. Крите- 

рии: 
• от 4,5 до 

5 баллов – 

повышенный; 
• от 3 до 

4,4 баллов – 

базовый 

Личностные 
результаты 

 

Показатели: 

соответствие 

возрастной нор- 
ме. 

Критерии: 
• соответствует 

возрастной нор- 

ме; 
• выше возраст- 

ной нормы; 
• ниже возраст- 

ной нормы. 

Примечание: 
выводы делают- 

ся на основе 

анализа психо- 
логической диа- 

гностики 

и в процессе 
наблюдения 

Метапредметные 
результаты 

 

Показатели: 

уровень активности 

участия во внеурочной 
деятельности. 

Критерии: 
• высокий; 

• средний; 
• низкий. 

Примечание: 

• высокому уров- 
ню соответствует еже- 
годное активное уча- 

стие в секциях 
и кружках, исследова- 

тельской и проектной 

деятельности, дости- 
жения (победитель, 

призер лауреат); 

• среднему уровню 
соответствует эпизоди- 

ческое участие в сек- 

циях и кружках, иссле- 

довательской 
и проектной деятель- 

Показатели: 
устойчивость 

характера ди- 

намики разви- 

тия. 
Критерии: 

• положитель- 

ная; 
• волнообраз- 

ная; 

• незначитель- 
ная; 

• отрицатель- 
ная. 

Примечание: 

• положитель- 
ная динамика – 
наблюдается 

улучшение в 

результатах; 

• волнообразная 

динамика – 
улучшения 

в результатах 

нестабильные; 

• незначитель- 

ная динамика – 

Показатели: 
• сформированность предметных 

и универсальных способов действий, владение 
опорной системой знаний; 

• сформированность основ умения учиться (спо- 
собность к самоорганизации с целью постановки 

и решения учебно-познавательных 
и учебно-практических задач); 

• наличие индивидуального прогресса 
в мотивационно-смысловой, познавательной, 

эмоциональной, волевой сферах развития лично- 

сти и саморегуляции (отсутствие прогресса сви- 

детельствует о том, что ребенок не может овла- 

деть опорной системой знаний и УУД). 

Критерии 1-3 классы: 
• овладел опорной системой знаний на уровне 

осознанного применения учебных действий, в том 

числе при решении нестандартных задач 

• овладел опорной системой знаний 
и необходимыми учебными действиями, способен 

использовать их для решения простых стандарт- 

ных задач; 

• не овладел опорной системой знаний 

и необходимыми учебными действиями 
Критерии 4 класс: 

Выпускник овладел опорной системой знаний и 
учебными действиями, необходимыми для про- 
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Ф. И. О 

. уча- 
ще-гося 

 
Оценка результатов по критериям 

Характер 
динамики раз- 
вития резуль- 

татов 

 
Вывод об уровне освоения ООП НОО 

    ности, отсут- 
ствие фактических 
результатов (победи- 

тель, призер лауреат); 

• низкому уров- 
ню соответствует от- 

сутствие участия 

в секциях и кружках, 
исследовательской 

и проектной деятель- 
ности, отсутствие фак- 
тических результатов 

(победитель, призер 

лауреат) 

результаты 
стабильные 
(высокие, 

средние, низ- 

кие), изменения 
практически не 

определяются; 

• отрицательная 
динамика – 

произошло 
снижение по- 

казателей 

должения образования на следующем уровне, и 
способен использовать их для решения простых 
учебно-познавательных и учебно-практических 

задач средствами данного предмета. 

Выпускник овладел опорной системой знаний, 
необходимой для продолжения образования на 

следующем уровне образования, на уровне осо- 
знанного произвольного овладения учебными 

действиями. 

Выпускник не овладел опорной системой знаний 
и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующем уровне 

образования. 

Оценка  Портфеля  достижений  обучающегося  ___ класса 

 

Оценка результатов по критериям Характер динамики развития результатов 
Вывод об уровне 

освоения ООП НОО предметные личностные метапред-метные предметные личност-ные 
мета- 

пред-метные 

ба 
лл 

уро- 
вень 

соответствие норме уровень характер динамики критерий 
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1.3.6. Итоговая оценка выпускника  

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной 

программы начального общего образования в рамках контроля 

успеваемости в процессе освоения содержания отдельных учебных 

предметов учитывается готовность обучающихся к решению учебно- 

практических и учебно-познавательных задач на основе: 

системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, 

технологии; 

обобщенных способов деятельности, умений в учебно- 

познавательной и практической деятельности; 

коммуникативных и информационных умений; 

системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 

осуществляется МБОУ СОШ №24 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о возможности 

(или невозможности) продолжения обучения на следующем уровне, 

выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные 

в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального 

общего образования. 

Предметом итоговой оценки обучающихся МБОУ СОШ №24 

является достижение предметных и метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, необходимых для продолжения образования. 

В итоговой оценке выделяются две составляющие: 
- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отра- 

жающие динамику их индивидуальных образовательных достижений, 

продвижение в достижении планируемых результатов освоения ос- 

новной образовательной программы начального общего образования; 

- результаты итоговых работ, характеризующие уровень осво- 

ения обучающимися основных формируемых способов действий в 

отношении к опорной системе знаний, необходимых для получения 

общего образования следующего уровня. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не 

подлежащим итоговой оценке качества освоения основной образова- 

тельной программы начального общего образования, относятся: 

- ценностные ориентации обучающегося; 
- индивидуальные личностные характеристики, в том числе 

патриотизм, толерантность, гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов 

учебной деятельности обучающихся осуществляется в ходе различных 

мониторинговых исследований. 
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На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делаются следующие 

выводы о достижении планируемых результатов: 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на 

следующем уровне, и способен использовать их для решения простых 

учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами 

данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, как минимум, с оценкой 

«зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 

50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой 

для продолжения образования на следующем уровне образования, на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, причем не менее чем по 

половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не 

менее 50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного 

уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на 

следующем уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% 

заданий базового уровня. 

Педагогический совет образовательной организации на основе 

выводов, сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос 

об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы начального общего образования и переводе 

его на следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не 

позволяют сделать однозначного вывода о достижении планируемых 

результатов, решение о переводе на следующий уровень общего 

образования принимается педагогическим советом с учетом динамики 

образовательных достижений обучающегося и контекстной информации 
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об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных 

процедур, устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего 

образования принимается одновременно с рассмотрением и 

утверждением характеристики обучающегося, в которой: 

– отмечаются образовательные достижения и положительные 

качества обучающегося; 

– определяются приоритетные задачи и направления личностного 

развития с учетом как достижений, так и психологических проблем 

развития ребенка; 

– даются психолого-педагогические рекомендации, при- 

званные обеспечить успешную реализацию намеченных задач на сле- 

дующем уровне обучения. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации 

начального общего образования проводится на основе результатов 

итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования с 

учетом: 

– результатов мониторинговых исследований разного уровня 

(федерального, регионального, муниципального); 

– условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования; 

– особенностей контингента обучающихся. 
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая 

оценочная деятельность образовательных организаций и педагогов, и в 

частности отслеживание динамики образовательных достижений 

выпускников начальной школы. Результаты, представленные в 

портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору 

индивидуальной образовательной траектории и могут отражаться в 

характеристике. 

Характеристика готовится на основании: 
объективных показателей образовательных достижений обучаю- 

щегося на уровне начального общего образования; 

портфолио выпускника; 

экспертных оценок классного руководителя и педагогических 

работников, обучавших данного выпускника на уровне начального об- 

щего образования. 

В характеристике выпускника:-отмечаются образовательные до- 

стижения обучающегося по достижению личностных, метапредметных 

и предметных результатов; -даются педагогические рекомендации к 

выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне основ- 

ного общего образования с учётом интересов обучающегося, выявлен- 

ных проблем и отмеченных образовательных достижений. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учеб- 

ных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 

учебных модулей. 
В соответствии с требованиями ФГОС НОО, рабочие программы 

учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятель- 

ности), учебных модулей обеспечивают достижение планируемых ре- 

зультатов освоения ООП НОО и разработаны на основе требований 

ФГОС НОО к результатам освоения ООП НОО и с учетом федеральной 

рабочей программы по всем учебным предметам на уровне НОО, 

разработанных Федеральным государственным бюджетным научным 

учреждением «Институтом стратегии развития образования Российской 

академии образования». 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в де- 

ятельности), учебных модулей включают следующие разделы: 

1) Содержание учебного предмета, учебного курса (в деятельно- 
сти), учебного модуля; 

2) Планируемые результаты освоения учебного предмета вне- 
урочной деятельности), учебного модуля; 

3) Тематическое планирование с указанием количества академи- 

ческих часов, отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, 

учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного модуля 

и возможность использования по этой теме электронных (цифровых) 

образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими мате- 

риалами (мультимедийные программы, электронные учебники и задач- 

ники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые 

программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), исполь- 

зуемыми для обучения и воспитания различных групп пользователей, 

представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими ди- 

дактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует за- 

конодательству об образовании. 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности 

содержат указание на форму проведения занятий. Рабочие программы 

учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятель- 

ности), учебных модулей формируются с учетом рабочей программы 

воспитания. Рабочие программы учебных предметов, курсов, и курсов 

внеурочной деятельности могут быть реализованы с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

соответствии с локальным нормативным актом ОО. 

Внеурочная деятельность является составной частью образова- 

тельной деятельности. Перечень реализуемых программ внеурочной 

деятельности определяется на основании результатов анкетирования 
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родителей (законных представителей) с учётом потребностей учащихся, 

а также имеющихся условий в МБОУ СОШ №24. Предоставляется 

большой выбор программ внеурочной деятельности для удовлетворения 

потребностей учащихся и родителей (законных представителей). 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат 

следующие разделы: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм ор- 

ганизации и видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 
Все рабочие программы разработаны педагогическими работниками с 

учётом особенностей региона, запросов семьи на основе систем- но- 

деятельностного и культурно-исторического подходов. 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности 

содержат указание на форму проведения занятий. Рабочие программы 

учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятель- 

ности), учебных модулей формируются с учетом рабочей программы 

воспитания. Рабочие программы учебных предметов, курсов, и курсов 

внеурочной деятельности могут быть реализованы с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

соответствии с локальным нормативным актом ОО. 

Содержание программ внеурочной деятельности, реализуемых на 

уровне начального общего образования, изложено в Рабочих програм- 

мах внеурочной деятельности. 

В соответствии с требованиями ФЗ-273, при реализации обра- 

зовательных программ с применением исключительно электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в ОО создаются 

условия для функционирования электронной информацион- но- 

образовательной среды, включающей в себя электронные информа- 

ционные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, со- 

ответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение 

обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо 

от места нахождения обучающихся. 

Перечень рабочих программ на уровень НОО: 

Рабочая программа по русскому языку на уровень НОО 

Рабочая программа по математике на уровень НОО 

Рабочая программа по окружающему миру на уровень НОО 

Рабочая программа по литературному чтению на уровень НОО 

Рабочая программа по технологии на уровень НОО 

Рабочая программа по музыке на уровень НОО 

Рабочая программа по физической культуре на уровень НОО 
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Рабочая программа по иностранному языку (английскому) на 

уровень НОО 

Рабочая программа по физической культуре на уровень НОО 

Рабочая программа по изобразительному искусству на уровень НОО 

Рабочая программа по ОРКСЭ для 4 класса 

Раоча программа внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Основы функцио- 

нальной граммотности» 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Орлята России» 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Тропинка в профес- 

сию» 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Подвижные игры 

народов России» 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Мир профессий» 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Разговор о правиль- 

ном питании» 

Данные рабочие программы являются Приложением к ООП и 

размещаются на официальном сайте МБОУ СОШ №24. 
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2.2. Программа формирования универсальных 

учебных действий 
2.2.1. Пояснительная записка. 

Программа формирования универсальных учебных действий 

направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода. 

Цель программы: обеспечить регулирование различных ас- 

пектов освоения метапредметных умений, т.е. способов деятельности, 

применимых в рамках, как образовательного процесса, так и при реше- 

нии проблем в реальных жизненных ситуациях, создать условия для 

реализации технологии формирования УУД на уровне начального об- 

щего образования средствами учебно-методических комплектов «Школа 

России». 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа 

формирования универсальных учебных действий конкретизирует соот- 

ветствующий раздел Фундаментального ядра содержания образования. 

Задачи программы: 

• установить ценностные ориентиры начального образования; 

• определить состав и характеристику универсальных учебных дей- 

ствий; 

• выявить в содержании предметных линий универсальные учебные 
действия и определить условия формирования в образовательном про- 
цессе и жизненно важных ситуациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий 

содержит: 

1. Описание ценностных ориентиров начальной ступени образования. 

2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, ком- 

муникативных универсальных учебных действий. 

3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов в соответствии с системой «Школа России». 

4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познава- 

тельных, коммуникативных универсальных учебных действий в соот- 

ветствии с системой «Школа России». 

5. Описание преемственности программы формирования универсаль- 

ных учебных действий при переходе от дошкольного к НОО. 

6. Планируемые результаты формирования УУД. 

2.2.2 Ценностные ориентиры содержания начального общего обра- 

зования 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ори- 

ентиры содержания образования на ступени начального общего образо- 

вания следующим образом: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 
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- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 
- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 
национальностей, религий; 

- уважение истории и культуры каждого народа. 
2. Формирование психологических условий развития общения, ко- 

операции сотрудничества. 

- доброжелательность, доверие и внимание к людям, 
- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в 
ней нуждается; 

- уважение к окружающим - умение слушать и слышать партнера, 
признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения 
с учетом позиций всех участников; 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе обще- 

человеческой нравственности и гуманизма. 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллек- 
тива и стремление следовать им; 
- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как 

собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств - 

стыда, вины, совести - как регуляторов морального поведения; 

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 
знакомства с мировой и отечественной художественной культурой; 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и са- 
мовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любо- 
знательности, мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности лично- 
сти как условия ее самоактуализации: 

- формирование саМБОУ СОШ №24важения и эмоционально- 

положительного от- ношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 
- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их ре- 

зультаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 
- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах 

своих возможностей. 
В концепции системы учебников «Школа России» ценностные 

ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными 
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требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпуск- 

нике начальной школы. 

Это человек: 

• любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

• владеющий основами умения учиться; 

• любящий родной край и свою страну; 

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

• готовый самостоятельно действовать и отвечать засвои поступки 

перед семьей и школой; 

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера; 

• умеющий высказать свое мнение; 

• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для 

себя и окружающих. 

2.2.3. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают цен- 

ностносмысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить по- 

ступки и события с принятыми этическими принципами, знание мо- 

ральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи 

между целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, 

между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради 

чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое 

значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него от- 

вечать; 

• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание 
усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценно- 
стей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обу- 

чающимся организацию своей деятельности. 

К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе со- 

отнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё 

неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежу- 

точных целей с учётом конечного результата; составление плана и по- 

следовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня 
усвоения знаний, его временных характеристик; 
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• контроль в форме сличения способа действия и его результата 

с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррек- 

тивов в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального 

действия и его результата с учётом оценки этого результата самим обу- 

чающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже 

усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, 
к волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 
преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: об- 

щеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познаватель- 

ной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе 

решение рабочих задач с использованием общедоступных в начальной 

школе инструментов ИКТ и источников информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказыва- 

ния в устной и письменной форме; 

•  выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида 
чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 
прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; пони- 

мание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаково - _символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной 

формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта 
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(пространственно-графическая или знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, 
определяющих данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

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

• синтез — составление целого из частей, в том числе самосто- 
ятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, клас- 
сификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление 

цепочек объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истин- 

ности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы. 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем твор- 

ческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в 

группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

•  планирование учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками — определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в по- 

иске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация про- 

блемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, 

принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, 

оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грам- 

матическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 
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средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целост- 

ную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учеб- 

ного действия определяется его отношением с другими видами учебных 

действий и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловли- 

вают развитие способности ребёнка к регуляции поведения и деятель- 

ности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений 

о себе, отношений к себе. 

2.2.4. Характеристика результатов формирования универсальных 

учебных действий на разных этапах обучения по УМК «Школа 

России» в начальной школе 

 

Класс 
Личностные 

УУД 
Регулятивные 

УУД 
Познавательные 

УУД 
Коммуникатив- 

ные УУД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

класс 

1. Ценить и 

принимать сле- 

дующие базовые 

ценности: «доб- 

ро», «терпение», 

«родина», «при- 
рода», «семья». 

2. Уважать к 

своей семье, к 

своим родствен- 

никам, любовь к 

родителям. 

3. Освоить ро- 

ли ученика; фор- 

мирование инте- 

реса (мотивации) 

к учению. 

4. Оценивать 

жизненные ситу- 

аций и поступки 

героев художе- 

ственных текстов 

с точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Организовы- 

вать свое рабочее 

место под руковод- 

ством учителя. 
2. Определять 

цель выполнения 

заданий на уроке, во 

внеурочной дея- 

тельности, в жиз- 

ненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

3. Определять 

план выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной дея- 

тельности, жиз- 

ненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие при- 

боры: линейку, тре- 

угольник и т.д. 

1. Ориентиро- 

ваться в учебнике: 

определять уме- 

ния, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела. 

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную инфор- 

мацию в учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объек- 

ты: находить об- 

щее и различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты 

на основе суще- 

ственных призна- 

ков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 
прослушанное; 
определять тему. 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных ситуа- 

циях. 
2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу. 

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, про- 

щаться, благода- 

рить. 

3. Слушать и 

понимать речь 

других. 

4. Участвовать в 

паре. 

 

2 

класс 

1. Ценить и 

принимать сле- 

дующие базовые 

ценности: «доб- 

ро», «терпение», 
«родина», «при- 

1. Самостоя- 

тельно организовы- 

вать свое рабочее 

место. 

2. Следовать ре- 
жиму организации 

1. Ориентиро- 

ваться в учебнике: 

определять уме- 

ния, которые будут 

сформированы на 
основе изучения 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 
события, поступки. 
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 рода», «семья», 
«мир», «настоя- 

щий друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине. 

3. Освоение 
личностного 

смысла учения, 
желания учиться. 

4. Оценка 

жизненных ситу- 

аций и поступков 

героев художе- 

ственных текстов 

с точки зрения 
общечеловеческих 

норм. 

учебной и внеучеб- 
ной деятельности. 

3. Определять 

цель учебной дея- 

тельности с помо- 

щью учителя и са- 

мостоятельно. 

4. Определять 

план выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной дея- 

тельности, жиз- 

ненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Соотносить 

выполненное зада- 

ние с образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие 

инструменты и бо- 

лее сложные при- 

боры (циркуль). 
6. Корректиро- 

вать выполнение 

задания в дальней- 

шем. 
7. Оценка своего 

задания по следу- 

ющим параметрам: 

легко выполнять, 

возникли сложности 

при выполнении. 

данного раздела; 
определять круг 
своего незнания. 

2. Отвечать на 

простые и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную инфор- 

мацию в учебнике. 

3. Сравнивать и 

группировать 
предметы, объекты 

по нескольким 

основаниям; 

находить законо- 

мерности; само- 

стоятельно про- 

должать их по 

установленном 

правилу. 

4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

составлять простой 

план . 

5. Определять, в 

каких источниках 

можно найти не- 

обходимую ин- 

формацию для 

выполнения зада- 

ния. 

6. Находить 

необходимую ин- 

формацию, как в 

учебнике, так и в 

словарях в учеб- 

нике. 
7. Наблюдать и 

делать самостоя- 

тельные простые 

выводы 

2. Оформлять 
свои мысли в уст- 
ной и письменной 
речи с учетом своих 

учебных и жиз- 

ненных речевых 

ситуаций. 

3. Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудни- 

чать в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

 

3 
класс 

1. Ценить и 
принимать сле- 
дующие базовые 
ценности: «доб- 

1. Самостоя- 
тельно организовы- 
вать свое рабочее 

место в соответ- 

1. Ориентиро- 
ваться в учебнике: 
определять уме- 
ния, которые будут 

1. Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
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 ро», «терпение», 
«родина», «при- 

рода», «семья», 
«мир», «настоя- 

щий друг», 

«справедливость», 

«желание пони- 

мать друг друга», 

«понимать пози- 
цию другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и тради- 

циям других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания продол- 

жать свою учебу. 

4. Оценка 

жизненных ситу- 

аций и поступков 

героев художе- 

ственных текстов 

с точки зрения 

общечеловеческих 

норм, нравствен- 

ных и этических 

ценностей. 

ствии с целью вы- 
полнения заданий. 

2. Самостоя- 

тельно определять 

важность или необ- 

ходимость выпол- 

нения различных 

задания в учебном 

процессе и жиз- 

ненных ситуациях. 

3. Определять 

цель учебной дея- 

тельности с помо- 

щью самостоятель- 

но. 
4. Определять 

план выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной дея- 

тельности, жиз- 

ненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность вы- 

полненного задания 

на основе сравнения 

с предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов. 

6. Корректиро- 

вать выполнение 

задания в соответ- 

ствии с планом, 

условиями выпол- 

нения, результатом 

действий на опре- 

деленном этапе. 

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, при- 

боры. 
8. Оценка своего 

задания по пара- 
метрам, заранее 
представленным. 

сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 

своего незнания; 
планировать свою 
работу по изуче- 
нию незнакомого 

материала. 

2. Самостоя- 

тельно предпола- 

гать, какая допол- 

нительная инфор- 

мация буде нужна 

для изучения не- 

знакомого мате- 

риала; 
отбирать необ- 

ходимые источ- 

ники информации 

среди предло- 

женных учителем 

словарей, энцик- 

лопедий, справоч- 

ников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель, 

а, иллюстрация 

и др.) 

4. Представлять 

информацию в 

виде текста, таб- 

лицы, схемы, в том 

числе с помощью 

ИКТ. 

5. Анализиро- 

вать, сравнивать, 

группировать раз- 

личные объекты, 

явления, факты. 

точку зрения на 
события, поступки. 

2. Оформлять 

свои мысли в уст- 

ной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жиз- 

ненных речевых 

ситуаций. 

3. Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудни- 

чать в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 
5. Отстаивать 

свою точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета. 
6. Критично от- 

носиться к своему 

мнению 
7. Понимать 

точку зрения дру- 

гого 
8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом. 

4 1. Ценить и 1. Самостоя- 1. Ориентиро- Участвовать в 



149 
 

класс принимать сле- 
дующие базовые 
ценности: «доб- 
ро», «терпение», 

«родина», «при- 

рода», «семья», 
«мир», «настоя- 

щий друг», 

«справедливость», 
«желание пони- 

мать друг друга», 

«понимать пози- 

цию другого», 

«народ», «нацио- 

нальность» и т.д. 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие ценно- 

стей других 

народов. 
3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

выбор дальней- 

шего образова- 

тельного марш- 

рута. 

4. Оценка 
жизненных ситу- 

аций и поступков 

героев художе- 

ственных текстов 

с точки зрения 

общечеловеческих 

норм, нравствен- 

ных и этических 

ценностей, цен- 

ностей граждани- 

на России. 

тельно формулиро- 
вать задание: опре- 

делять его цель, 
планировать алго- 

ритм его выполне- 

ния, корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, само- 

стоятельно оцени- 

вать. 
2. Использовать 

при выполнения 

задания различные 

средства: справоч- 

ную литературу, 

ИКТ, инструменты 

и приборы. 

3. Определять 

самостоятельно 

критерии оценива- 

ния, давать само- 

оценку. 

ваться в учебнике: 
определять уме- 

ния, которые будут 
сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изуче- 

нию незнакомого 

материала. 

2. Самостоя- 

тельно предпола- 

гать, какая допол- 

нительная инфор- 

мация буде нужна 

для изучения не- 

знакомого мате- 

риала; 

отбирать необ- 

ходимые источ- 

ники информации 

среди предло- 

женных учителем 

словарей, энцик- 

лопедий, справоч- 

ников, электрон- 

ные диски. 

3. Сопоставлять 

и отбирать ин- 

формацию, полу- 

ченную из раз- 

личных источни- 

ков (словари, эн- 

циклопедии, спра- 

вочники, элек- 

тронные диски, 

сеть Интернет). 

4. Анализиро- 

вать, сравнивать, 

группировать раз- 

личные объекты, 

явления, факты. 

5. Самостоя- 

тельно делать вы- 
воды, перерабаты- 
вать информацию, 

диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2. Оформлять 

свои мысли в уст- 

ной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жиз- 

ненных речевых 

ситуаций. 

3. Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудни- 

чать в совместном 

решении проблемы 
(задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений. 

6. Критично от- 

носиться к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на ситу- 

ацию с иной пози- 

ции и договари- 

ваться с людьми 

иных позиций. 

7. Понимать 

точку зрения дру- 

гого 
8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 
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   преобразовывать 
её, представлять 
информацию на 
основе схем, мо- 

делей, сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 
7. Уметь пере- 

давать содержание 

в сжатом, выбо- 

рочном или раз- 

вёрнутом виде. 

договариваться 
друг с другом. 
Предвидеть по- 
следствия коллек- 

тивных решений. 

 

2.2.5. Связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий в образо- 

вательном процессе осуществляется в контексте усвоения разных пред- 

метных дисциплин. Требования к формированию универсальных учеб- 

ных действий находят отражение в планируемых результатах освоения 

программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», 

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

язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отно- 

шении ценностно - смыслового, личностного, познавательного и ком- 

муникативного развития учащихся. 

Каждый из предметов помимо прямого эффекта обучения — 

приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой 

вклад в формирование универсальных учебных умений: 

• коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в 

ситуации общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое 

речевое высказывание; контролировать и корректировать речь в зави- 

симость от задач и ситуации общения; извлекать из текста информацию в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

• умения использовать знаковые системы и символы для моделирова- 
ния объектов и отношений между ними; 

• умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 

нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять 

эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и про- 

верять элементарные гипотезы. 
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов определяется следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно 

выделить взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

личностные - определяющие мотивационную ориентацию; 
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регулятивные — обеспечивающие организацию собственной дея- 

тельности; 

познавательные - общеучебные, логические, связанные с решением 

проблемы; 

коммуникативные - обеспечивающие социальную компетентность. 

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным 

процессом, который реализуется через все предметные области и вне- 

урочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе со- 

держания, планировании и организации образовательного процесса с 

учетом возрастно-психологических особенностей обучающихся. 

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого 
вида указывается в тематическом планировании. 

5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к 

результатам освоения учебного плана по каждому предмету и в про- 

граммах внеурочной деятельности. 

6. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и 
являются ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание 

системы учебников направлены на достижение следующих личностных 

результатов освоения основной образовательной программы: 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных 

результатов, нацелен на личностное развитие ученика, так как форми- 

рует представление о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, об основном средстве 

человеческого общения, воспитывает положительное отношение и бо- 

гатой устной и письменной речи как показателю общей культуры и 

гражданской позиции человека. 

Также на уроках русского языка в процессе освоения системы 

понятий и правил у учеников формируются познавательные универ- 

сальные учебные действия. 

Предмет «Литературное чтение» прежде всего способствует 

личностному развитию ученика, поскольку обеспечивает понимание 

литературы как «средства сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций», даёт возможность для формирования 

«первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности». Приобщение к литературе как искусству слова 

формирует индивидуальный эстетический вкус. 

Знакомство с «элементарными приёмами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий» способствует формированию познавательных универсальных 

учебных действий. 
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Формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий обеспечивается через обучение правильному и умелому 

пользованию речью в различных жизненных ситуациях, передаче другим 

своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе 

чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. 

Предмет «Математика» направлен  прежде всего на развитие 

познавательных универсальных учебных действий. Именно этому учит 

«использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки 

их количественных и пространственных отношений», «овладение 

основами логического и алгоритмического мышления». « формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий». Это связано с 

тем, что данный предмет учит читать и записывать сведения об 

окружающем мире на языке математики, строить цепочки логических 

рассуждений и использовать их в устной и письменной речи для 

коммуникации. 

Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития 

обеспечивает формирование личностных и метапредметных результатов. 

Первая линия - знакомство с целостной картиной мира (умение 

объяснять мир) - обеспечивает развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Именно она обеспечивает «осознание целостности 

окружающего мира», «освоение доступных способов изучения природы 

и общества», «развитие навыков устанавливать и выявлять причинно- 

следственные связи в окружающем мире». Вторая линия -формирование 

оценочного, эмоционального отношения к миру (умение определять 

своё отношение к миру) - способствует личностному развитию ученика. 

С ней связана «сформированность уважительного отношения к России, 

родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны», 

«воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, 

победы», «освоение основ экологической грамотности, элементарных 

правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной исоциальной среде». 

Каждый модуль учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики»: основы православной культуры, основы иудейской 

культуры, основы буддийской культуры, основы исламской культуры, 

основы мировых религиозных культур, основы светской этики обеспе- 

чивает формирование в сфере личностных универсальных действий – 

основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину; доверия и уважения к истории и культуре всех народов; развитие 

этических чувств как регуляторов морального поведения; доброжела- 

тельности и эмоционально-нравственной отзывчивости, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 
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Изучение одного из модулей данного предмета способствует 

формированию общепознавательных универсальных учебных действий: 

овладению навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии 

с задачами коммуникации; овладение логическими действиями анализа, 

синтеза, сравнения, обобщения, классификации, установления аналогий 

и причинно-следственных связей. 

Большую роль в становлении личности ученика играет 

предметная область «Искусство», включающая предметы «Изобрази- 

тельное искусство», «Музыка». Прежде всего они способствуют 

личностному развитию ученика, обеспечивая «сформированность 

первоначальных представлений о роли искусства в жизни человека, его 

роли в духовно-нравственном развитии человека, сформированность 

основ культуры, понимание красоты как ценности; потребности в 

художественном творчестве и в общении с искусством». Кроме этого, 

искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, 

обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

Предмет «Технология» имеет чёткую 

практико-ориентированную направленность. Он способствуем 

формированию регулятивных универсальных учебных действий путём 

«приобретения навыков самообслуживания; овладения 

технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоения 

правил техники безопасности». В то же время «усвоение 

первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека» обеспечивает 

развитие познавательных универсальных учебных действий. Формируя 

представления «о созидательном и нравственном значении труда в жизни 

человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии», данный предмет обеспечивает личностное развитие 

ученика. 

«Физическая культура» обеспечивает формирование 

личностных универсальных действий: 

- основ общекультурной и российской гражданской 
идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и 
отечественном спорте; 
- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, 
готовности принять на себя ответственность; 

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению 
трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и умения 
мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 
стрессоустойчивости; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 
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В области коммуникативных действий развитию взаимодей- 

ствия, ориентации на партнера, сотрудничеству и кооперации (в ко- 

мандных видах спорта - формированию умений планировать общую цель 

и пути ее достижения; договариваться в отношении целей и способов 

действия, распределения функций и роли в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнера и 

вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего ре- 

зультата). 

2.2.6. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных дей- 

ствий в соответствии с УМК «Школа России» 

Типовые задачи формирования универсальных учебных дей- 

ствий на основе реализуемой системы учебников конструируются учи- 

телем на основании следующих общих подходов: 

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для раз- 

вития и/или оценки уровня сформированности УУД (личностных, ре- 

гулятивных, познавательных и коммуникативных) предполагает осу- 

ществление субъектом (в свернутом или развернутом виде) следующих 

навыков: ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии во- 

просов (практических заданий) к нему. 

2. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназна- 

ченные для оценки тех или иных УУД, были валидными, надежными и 

объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми, к те- 
стовым заданиям в целом; 
- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претен- 
дующего на освоение обладание соответствующих УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 
развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: об- 

щий подход к решению; выбор необходимой стратегии; 
- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя 
общий конструкт задачи, менять некоторые из ее условий. 

Типовые задания, нацеленные на личностные результаты 

Русский язык 

Многие тексты упражнений учебников несут духовно-нравственный 

смысл и, работая с ними, учитель не может пройти мимо нравственной 

оценки поступков героев. Например, 2 класс, «Ленивая старуха». «Под- 

ходит ли заглавие к тексту? Почему? Докажи»; 

« Прочитай текст. Озаглавь. Запиши заглавие». 
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Умение доказывать свою позицию. 4-й класс. «Прочитай текст. 

С какими утверждениями автора ты согласен?» Также посредством тек- 

стов учебника используется воспитательный потенциал языка; учащи- 

еся приходят к пониманию необходимости беречь свой родной язык как 

часть национальной культуры; работать над развитием и совершен- 

ствованием собственной речи (система речевых упражнений: свободные 

диктанты, обучающие изложения и сочинения, их анализ и редактиро- 

вание). 

Литературное чтение 

В курсе литературного чтения на достижение личностных результатов 

направлены задания: 1) на интерпретацию текста; 2) высказывание сво- 

его отношения к прочитанному с аргументацией; 3) анализ характеров и 

поступков героев; 4) формулирование концептуальной информации 

текста (в чём мудрость этой сказки? для чего писатель решил рассказать 

своим читателям эту историю?) и т.д. 

Математика 

1. Роль математики как важнейшего средства коммуникации в 

формировании речевых умений неразрывно связана и с личностными 

результатами, так как основой формирования человека как личности 

является развитие речи и мышления. С этой точки зрения все без ис- 

ключения задания учебника ориентированы на достижение личностных 

результатов, так как они предлагают не только найти решение, но и 

обосновать его, основываясь только на фактах (все задания, сопровож- 

даемые инструкцией «Объясни…», «Обоснуй своё мнение…»). 

Работа с математическим содержанием учит уважать и принимать 

чужое мнение, если оно обосновано (все задания, сопровождаемые ин- 

струкцией «Сравни свою работу с работами других ребят»). Таким об- 

разом, работа с математическим содержанием позволяет поднимать са- 

мооценку учащихся, формировать у них чувство собственного достоин- 

ства, понимание ценности своей и чужой личности. 

2. Наличие в рассматриваемом курсе математики большого числа 

уроков, построенных на проблемно-диалогической технологии, даёт 

педагогу возможность продемонстрировать перед детьми ценность 

мозгового штурма как формы эффективного интеллектуального взаи- 

модействия. В том случае, если дети научились работать таким образом, 

у них формируется и понимание ценности человеческого взаимодей- 

ствия, ценности человеческого сообщества, сформированного как ко- 

манда единомышленников, ценности личности каждого из членов этого 

сообщества. (В учебнике все задания, которые можно использовать для 

такой работы, сопровождаются знаками «!» и «?».) 

3. Так как рассматриваемый курс математики серьёзнейшим образом 

ориентирован на развитие коммуникативных умений, на уроках запла- 

нированы ситуации тесного межличностного общения, предполагающие 
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формирование важнейших этических норм.. Такая работа развивает у 

детей представление о толерантности, учит терпению во взаимоотно- 

шениях и в то же время умению не терять при общении свою индиви- 

дуальность, т.е. также способствует формированию представлений о 

ценности человеческой личности. (Все задания, относящиеся к работе на 

этапе первичного закрепления нового, работа с текстовыми задачами в 

классе и т.д.) 

Окружающий мир 

Одна из целей предмета «Окружающий мир» в программе ав- 

торов – научить школьников объяснять своё отношение к миру. Такой 

подход позволяет учителю не навязывать «правильное» отношение к 

окружающему, а корректировать мировоззрение ребёнка, его нрав- 

ственные установки и ценности. Этим целям служит целая линия раз- 

вития. Задания, направленные на неё, отмечены в учебниках, которые 

будут выпущены к началу действия стандарта, точками красного цвета ●. 

Примеры заданий на объяснение своего отношения к миру (в 

скобках приведено конкретное умение, на формирование которого 

наряду с предметным нацелено данное задание): 

● На каких рисунках человек ведёт себя как разумное существо? Где 

он ведёт себя неразумно? Объясни, почему ты так считаешь. (Оценивать 

простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или «плохие» 

с позиции общепринятых нравственных правил.) 

● Объясни, что означают для тебя слова: «Моя Родина — Россия!». 

(Осознавать себя гражданином России, испытывать чувство гордости за 

свой народ, свою Родину.) 

● Сформулируй свои собственные правила здорового питания и объ- 

ясни их смысл. (Оценивать простые ситуации и однозначные поступки 

как «хорошие» или «плохие» с позиции важности бережного отношения 

к здоровью человека и к природе.) 

Типовые задания, нацеленные на регулятивные универсальные 

учебные действия 

Русский язык, родной язык 

В доработанном варианте учебников материал параграфов на 

этапе открытия нового знания специально структурирован так, чтобы 

можно было организовать на уроке открытие нового знания с использо- 

ванием проблемно-диалогической технологии (введены описания про- 

блемных ситуаций, даются мотивации к формулированию учебной 

проблемы (темы) урока, предложены плашки с названием этапов урока и 

другие условные обозначения). 

В ныне действующих учебниках также содержатся задания, 

помогающие открывать новые знания (например, в учебнике 3-го клас- 

са): 
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Наблюдение за ролью глаголов в речи. «Прочитай тексты. … 

Одинаковые ли эти картины? Сравни тексты. Чем они отличаются? … 

Какие слова «оживили» картину 7? Почему? Чем похожи эти слова?» 

Актуализация знаний о глаголе. Обращение к опыту детей. «Подбери 

и запиши к каждому существительному как можно больше слов со зна- 

чением действия». 

Новые знания о происхождении названия части речи. «Прочи- 

тай текст. Почему часть речи (глагол) получила такое название? … Как 

отличить глагол от других частей речи?». 

Умение находить глаголы в речи. «Найди глаголы. Как будешь 

действовать? … Выпиши глаголы, напиши вопросы к ним. Сделай 

вывод о том, какими частями речи могут быть однокоренные слова.» 

«?» Обобщение знаний. «Расскажи всё, что ты уже знаешь о глаголах, 

по плану: …». 

Прочитай определение в рамке. (Умение соотносить полученный ре- 

зультат с образцом, находить и исправлять ошибки.) «Всё ли было верно 

в твоем рассказе?» (Дети читают правило). 

Литературное чтение 

Регулятивные универсальные учебные действия развиваются с 

помощью заданий: 1) на составление плана (план текста, план устного 

рассказа, план сочинения); 2) на проведение самопроверки; редактиро- 

вания текста. 

На уроках происходит освоение технологии продуктивного 

чтения, которая обеспечивает ребёнка алгоритмом самостоятельного 

освоения текста (до начала чтения, во время чтения, после чтения). 

Ведущим приёмом анализа текста является диалог с автором, 

который предусматривает: 1) нахождение в текста прямых и скрытых 

авторских вопросов; 2) прогнозирование ответов; 3) самопроверку по 

тексту. 

Математика 

Работа с любым учебным заданием требует развития регуля- 

тивных умений. Одним из наиболее эффективных учебных заданий на 

развитие таких умений является текстовая задача, так как работа с ней 

полностью отражает алгоритм работы по достижению поставленной 

цели (по П.Я. Гальперину). 

Следующим этапом развития организационных умений является 

работа над системой учебных заданий (учебной задачей). Для этого в 

учебнике 1 класса предлагаются проблемные вопросы для обсуждения 

учеников и выводы рядом со значком «!» на жёлтом поле, позволяющие 

проверить правильность собственных умозаключений. Таким образом, 

школьники учатся сверять свои действия с целью. 

В значительную часть уроков 2 класса и во все уроки 3–4 классов 

в учебник включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам 
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вместе с учителем выбрать цель деятельности (сформулировать основ- 

ную проблему (вопрос) урока), авторские версии таких вопросов дают 

возможность оценить правильность действий учеников. Обозначенный 

рамками в конце всех тем во всех без исключения учебниках главный 

вывод позволяет проверять и оценивать результат. Проблемные ситуа- 

ции практически всего курса математики строятся на затруднении в 

выполнении нового задания, система подводящих диалогов позволяет 

при этом учащимся самостоятельно, основываясь на имеющихся у них 

знаниях, вывести новый алгоритм действия для нового задания, поставив 

при этом цель, спланировав свою деятельность, и оценить результат, 

проверив его. 

Окружающий мир 

В учебнике 1 класса предлагаются проблемные вопросы для 

обсуждения учениками и выводы в рамке для проверки правильности и 

эффективности действий. Эти задания снабжены точками и значками 

оранжевого цвета. Таким образом, школьники учатся регулятивным 

универсальным учебным действиям: высказывать своё предположение 

(версию) и определять успешность выполнения своего задания в диа- 

логе с учителем; учиться отличать верно выполненное задание от не- 

верного и др. 

В значительную часть уроков в учебник 2 класса включены 

проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с учителем 

обнаруживать и формулировать учебную проблему, высказывать 

свою версию, пытаться предлагать способ ее проверки. Эти части учеб- 

ного материала снабжены плашкой оранжевого цвета «Определяем 

проблему урока». Во всех без исключения параграфах важнейшая часть 

учебного материала снабжена плашкой «Учимся открывать новые зна- 

ния и проверяем себя». С помощью этой части учебника учитель орга- 

низует беседу с учащимися (приведены примерные вопросы учителя к 

конкретному рисунку и варианты правильных ответов в общем виде), в 

результате чего школьники учатся работать по предложенному плану, 

используя необходимые средства (учебник). А сравнивая полученный в 

беседе вывод с выводом параграфа, ученики определяют успешность 

выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Пример проблемной ситуации: 

«Где на земле теплее?» 

Лена: Теплее на юге. Там даже зимой жарко. 
Миша: А как же Южный полюс? Там ведь Антарктида! 

А ты как думаешь: где теплее? 

В учебниках 3-4 класса полностью реализована технология 

проблемного диалога. В каждый параграф включены проблемные си- 

туации, позволяющие школьникам вместе с учителем обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, высказывать свою версию, пы- 
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таться предлагать способ её проверки. Эти части учебного материала 

снабжены плашкой оранжевого цвета «Определяем проблему урока». 

Сформулировав проблему и определив основной вопрос (проблему 

урока), ученики приступают к планированию, обучаясь самостоятельно 

формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

Плашка «Решаем проблему, открываем новые знания» содержит необ- 

ходимый учебный материал, который позволяет учителю организовать 

подводящий или побуждающий диалог по изучению нового, используя 

учебник в качестве источника информации или для проверки верности 

своих предположений. При этом ученики обучаются работать по плану, 

сверяя свои действия с целью и при необходимости исправляя ошибки с 

помощью учителя. Плашка «Сравниваем свой вывод с авторским» со- 

держит главный вывод параграфа, позволяющий школьникам учиться 

вырабатывать в диалоге с учителем критерии оценки и определять сте- 

пень успешности выполнения своей работы. 

Пример проблемной ситуации: 

Лена: Клетки нашего тела такие нежные! Внутри тела они, наверное, 

хорошо себя чувствуют. А каково же приходится тем, которые снаружи?! 

Миша: Как раз на самой поверхности тела клеткам ничего не страшно: 

ведь они мёртвые. 

● На какое противоречие ты обратил внимание? (Что ожидала Лена, 

и о чём ей рассказал Миша?) 

● Какой возникает вопрос? 
Типовые задания, нацеленные на развитие познавательных универ- 

сальных учебных действий 

Литературное чтение 

Развитие читательских умений обеспечивает технология формирова- 

ния типа правильной читательской деятельности (продуктивного чте- 

ния), которая отражена в учебниках и тетрадях по литературному чте- 

нию: 

этап 1 (работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии ав- 

тора, ключевых слов, иллюстрации) – обеспечивает развитие механизма 

прогнозирования и приёмов просмотрового и ознакомительного чтения; 

этап 2 (работа с текстом во время чтения) – обеспечивает интерпре- 

тацию текста учениками как результат изучающего чтения; 
этап 3 (после чтения) – это развитие умений рефлексивного чтения в 

ходе выполнения творческих заданий. 

Математика 

1. Возрастные психологические особенности младших школьников 

делают необходимым формирование моделирования как универсаль- 

ного учебного действия. Оно осуществляется в рамках практически всех 

учебных предметов начальной школы, но для математики это действие 

представляется наиболее важным, так как создаёт важнейший инстру- 
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ментарий для развития у детей познавательных универсальных действий. 

Так, например, большое количество математических задач может быть 

понято и решено младшими школьниками только после создания 

адекватной их восприятию вспомогательной модели. Поэтому задания 

учебника первого класса знакомят учащихся с общепринятыми в мате- 

матике моделями, а учебники 2–4 классов дополняют эту линию и учат 

детей самостоятельному созданию и применению моделей при решении 

предметных задач. 

2. Учебник содержит также задания, позволяющие научить школьников 

самостоятельному применению знаний в новой ситуации, т.е. сформи- 

ровать познавательные универсальные учебные действия. 

Окружающий мир 

Одна из ведущих целей предмета «Окружающий мир»– научить 

школьников объяснять окружающий мир. Такой подход позволяет уче- 

никам систематизировать свой опыт, превращая его в элементарную, но 

целостную систему. Этим целям служит специальная линия развития. 

Задания, относящиеся к ней, отмечены в учебниках, которые будут вы- 

пущены к началу действия стандарта, точками синего цвета . 

Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках при- 

ведено конкретное познавательное умение, на формирование которого 

наряду с предметным нацелено данное задание): 

1 класс. Какие свойства живых организмов мы можем обнаружить у 

неживых предметов? А какими свойствами живых организмов они не 

обладают? Найди общие черты и различия в каждой паре рисунков. 

(Сравнивать и группировать предметы.) 

1 класс. Лягушонок прыгал и кричал: «Я зелёный – значит, я расте- 

ние!» Что ему ответил умный утёнок Кряк? (Наблюдать и делать са- 

мостоятельные выводы.) 

2 класс. Представь, что ты попал на необитаемый остров. Как ты 

узнаешь время без часов? Как ты определишь стороны света? (Наблю- 

дать и делать самостоятельные выводы.) 

4 класс. Представь, что ты ощущаешь все сигналы, поступающие от 

внутренних органов, и должен следить за их работой. Какие трудности и 

преимущества появились бы у тебя при этом? (Определять причины 

явлений, событий, делать выводы на основе обобщения знаний.) 

Ещё одна особенность, характерная для всех учебников окру- 

жающего мира, – принцип минимакса, согласно которому включён не 

только обязательный для изучения учебный материал (минимум, кото- 

рый и проверяется в контрольных работах), но и дополнительный ма- 

териал (максимум). На уроке школьники ищут ответ на сформулиро- 

ванный ими вопрос и учатся находить и выбирать нужную информацию, 

проверяя правильность своей работы с помощью вывода в рамке. Такая 

деятельность нацелена на формирование умения добывать новые знания: 
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извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таб- 

лица, схема, иллюстрация и др.). 

В учебнике 2 класса часть времени посвящена обучению детей 

подготовке сообщений (докладов). Для этого приведена памятка учени- 

кам, дана тематика докладов и текст в формате обычных детских эн- 

циклопедий (тематика докладов не точно соответствует рубрикации 

«встроенной энциклопедии» и т.п.). Такая деятельность нацелена на 

формирование умения делать предварительный отбор источников ин- 

формации (отбирать необходимые для решения учебной задачи ис- 

точники информации среди предложенных учителем) и умения добывать 

новые знания. 

Типовые задания, нацеленные на коммуникативные универсальные 

учебные действия 

Литературное чтение 

Примеры заданий на развитие коммуникативных УУД: 
1) слушание чтения (рассказа) учителя, фиксирование его темы, 

ключевых слов; 

2) подготовка устных рассказов (о литературных героях, о личных 

впечатлениях по следам прочитанного); 

3) инсценирование и драматизация; 

4) устное словесное рисование; 

5) творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей; 

6) сочинение по личным впечатлениям (3–4 кл.) и по прочитанному (4 

кл.); 

7) интервью с писателем; 

8) письмо авторам учебника и др. 

Математика 

В курсе математики можно выделить два тесно взаимосвя- 

занных направления развития коммуникативных умений: развитие уст- 

ной научной речи и развитие комплекса умений, на которых базируется 

грамотное эффективное взаимодействие. 

1. К первому направлению можно отнести все задания, сопровож- 

дающиеся инструкциями «Расскажи», «Объясни», «Обоснуй свой от- 

вет», и все задания, обозначенные вопросительным знаком на жёлтом 

поле (основной вопрос урока); 

2. Ко второму направлению формированию коммуникативных уни- 

версальных учеб-ных действий относится система заданий, нацеленных 

на организацию общения учеников в паре или группе (все задания, от- 

носящиеся к этапу первичного применения знаний; к работе над тек- 

стовой задачей, осуществляемой методом мозгового штурма и т.д.) 

Основой развития коммуникативных умений в данном курсе 

математики является систематическое использование на уроках трёх 

видов диалога: 
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а) диалог в большой группе (учитель – ученики); 

б) диалог в небольшой группе (ученик – ученики); 

в) диалог в паре (ученик – ученик). 

Окружающий мир 

Формированию коммуникативных универсальных учебных 

действий посвящена система заданий, нацеленная на организацию об- 

щения в паре или группе учеников. Такие задания отмечены в учебни- 

ках, которые будут выпущены к началу действия стандарта, специаль- 

ным значком зелёного цвета . 

Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках 

приведено конкретное умение, на формирование которого, наряду с 

предметным, нацелено данное задание): 

1) Постройте город из кубиков. А теперь давайте поиграем в водителя 

и штурмана гоночной машины. Штурман прокладывает маршрут и объ- 

ясняет водителю, куда он должен ехать. (Совместно договариваться о 

правилах общения и поведения в школе и следовать им.) 

2) Давайте поиграем! Пусть один из вас будет роботом, а другой – 

изобретателем. Проводим испытания: робот ищет спрятанный предмет. 

Испытатель подаёт ему команды – слова, обозначающие направления. 

(Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им.) 

3) Учебник 2 класса учит школьников открывать знания в процессе 

диалога с учителем. Для этой цели в каждой теме важнейший материал 

организован в виде диалога. Ученики слушают конкретный вопрос по 

рисунку, пытаются ответить на него и сравнивают свой ответ с более 

общим ответом учебника. (Оформлять свои мысли в устной и письмен- 

ной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, вы- 

сказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргу- 

менты.) 

Приведём пример текста для организации диалога 

Вопрос: Можно ли дойти до горизонта? 

Ответ: Дойти до горизонта нельзя: он всё время «убегает» от нас. Он 

даже не становится ближе, сколько бы мы ни шли. Значит, горизонт – это 

не край земли, а воображаемая линия. Земля за ней продолжается. 

Вопрос: Посмотри на мячик: ты видишь его «край». Переместится ли 

«край» мячика, если сделать шаг в сторону? 

Ответ: Именно так должно быть и на земле, если мы идём по по- 

верхности шара. Глядя на Луну – шарообразное небесное тело – люди 

стали догадываться, что и Земля имеет форму шара. Со временем этому 

нашлись доказательства. 



163 
 

2.2.7. Информационно-коммуникационные технологии — ин- 

струментарий универсальных учебных действий. Формирование 

ИКТ-компетентности обучающихся 

В условиях интенсификации процессов информатизации 

общества и образования при формировании универсальных учебных 

действий наряду с традиционными методиками целесообразно широкое 

использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационно-образовательной среды. Ориентировка младших 

школьников в информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ) и 

формирование способности их грамотно применять (ИКТ- 

компетентность) являются одними из важных элементов формирования 

универсальных учебных действий обучающихся при получении 

начального общего образования. Поэтому программа формирования 

универсальных учебных действий при получении начального общего 

образования содержит раздел, который определяет необходимые для 

этого элементы ИКТ-компетентности. 

- Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при 

оценке сформированности универсальных учебных действий. Для их 

формирования исключительную важность имеет использование 

информационно-образовательной среды, в которой планируют и 

фиксируют свою деятельность и результаты учителя и обучающиеся. 

- В ИКТ-компетентности выделяется учебная 

ИКТ-компетентность как способность решать учебные задачи с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ 

и источников информации в соответствии с возрастными потребностями 

и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 

ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях по 

отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ- 

компетентность), но и в рамках надпредметной программы по 

формированию универсальных учебных действий. 

- При освоении личностных действий формируются: 
- • критическое отношение к информации и избирательность её 

восприятия; 
- • уважение к информации о частной жизни и информационным 
результатам деятельности других людей; 
- • основы правовой культуры в области использования инфор- 
мации. 
- При освоении регулятивных универсальных учебных действий 
обеспечиваются: 

- • оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выпол- 
няемых в информационной среде; 

- • использование результатов действия, размещённых в инфор- 
мационной среде, для оценки и коррекции выполненного действия; 
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- • создание цифрового портфолио учебных достижений обуча- 

ющегося. 

- При освоении познавательных универсальных учебных 

действий ИКТ играют ключевую роль в таких общеучебных 

универсальных действиях, как: 

- • поиск информации; 
- • фиксация (запись) информации с помощью различных техни- 

ческих средств; 

- • структурирование информации, её организация и представле- 

ние в виде диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

- • создание простых гипермедиасообщений; 

- • построение простейших моделей объектов и процессов. 
- ИКТ является важным инструментом для формирования 

коммуникативных универсальных учебных действий. Для этого 

используются: 

- • обмен гипермедиасообщениями; 

- • выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- • фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 
- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеокон- 

ференция, форум, блог). 

- Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит 

в рамках системно-деятельностного подхода, в процессе изучения всех 

без исключения предметов учебного плана. Вынесение формирования 

ИКТ-компетентности в программу формирования универсальных 

учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю 

формировать соответствующие позиции планируемых результатов, 

помогает с учётом специфики каждого учебного предмета избежать 

дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и 

синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение 

умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также 

может входить в содержание факультативных курсов, кружков, 

внеклассной деятельности школьников. 

- Целенаправленная работа по формированию 

ИКТ-компетентности может включать следующие этапы (разделы). 

- Знакомство со средствами ИКТ. Использование 

эргономичных и безопасных для здоровья приёмов работы со средствами 

ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. Организация системы 

файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и 

папок. Распечатка файла. 
- Запись, фиксация информации. Ввод информации в 

компьютер с фото- и видеокамеры. Сканирование изображений и 

текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. Распознавание 

текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме 
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записываемой информации, использование сменных носителей (флеш- 

карт). 

- Создание текстов с помощью компьютера. Составление 

текста. Клавиатурное письмо. Основные правила и инструменты 

создания и оформления текста. Работа в простом текстовом редакторе. 

Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на 

родном и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

- Создание графических сообщений. Рисование на графическом 
планшете. Создание планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 

- Редактирование сообщений. Редактирование текста 
фотоизображений и их цепочек (слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 

- Создание новых сообщений путём комбинирования имею- 
щихся. Создание сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на 
экран изображения, звука, текста. Презентация как письменное и устное 
сообщение. Использование ссылок из текста для организации 
информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление 
объектов и ссылок в географические карты и «ленты времени». 
Составление нового изображения из готовых фрагментов (аппликация). 

- Создание структурированных сообщений. Создание 

письменного сообщения. Подготовка устного сообщения c 
аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов. 

- Представление и обработка данных. Сбор числовых и 

аудиовизуальных данных в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, цифровых 

датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде 

графиков и диаграмм. 

- Поиск информации. Поиск информации в соответствующих 

возрасту цифровых источниках. Поиск информации в Интернете, 

формулирование запроса, интерпретация результатов поиска. 

Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 

информационных источников. Использование ссылок для указания 

использованных информационных источников. Поиск информации в 

компьютере. Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по 

наличию данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз данных 

небольшого объёма. 

- Коммуникация, проектирование, моделирование, управле- 

ние и организация деятельности. Передача сообщения, участие в 

диалоге с использованием средств ИКТ — электронной почты, чата, 

форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед 

небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. 

Размещение письменного сообщения в информационной 

образовательной среде. Коллективная коммуникативная деятельность в 

информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация 
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хода и результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, 

социальное взаимодействие. Планирование и проведение исследований 

объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. 

Проектирование объектов и процессов реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование 

объектов и процессов реального мира и управления ими с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора. 

- Основное содержание работы по формированию ИКТ- 

компетентности обучающихся реализуется средствами различ- ных 

учебных предметов. Важно, чтобы формирование того или иного 

элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно 

связано с его применением. Тем самым обеспечиваются: 

- • естественная мотивация, цель обучения; 

- • встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 
- • повышение эффективности применения ИКТ в данном пред- 
мете; 

- • формирование цифрового портфолио по предмету, что важно 
для оценивания результатов освоения данного предмета. 

- При этом специфика ИКТ-компетентности заключается и в том, 

что зачастую сам учитель не обладает достаточным уровнем 

профессиональной ИКТ-компетентности. Поэтому естественным 

образом создаётся контекст, в котором учитель сам осуществляет 

универсальные учебные действия и демонстрирует обучающимся, «как 

это делается». 

- Распределение материала по различным предметам не является 

жёстким, начальное освоение тех или иных технологий и закрепление 

освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Предлагаемое в данной программе распределение направлено на 

достижение баланса между временем освоения и временем 

использования соответствующих умений в различных предметах. 
Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обуча- 

ющихся (примерный вариант) 

- «Русский язык». Различные способы передачи информации 

(буква, пиктограмма, иероглиф, рисунок). Источники информации и 

способы её поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе 

компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. 

Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, 

основными инструментами создания и простыми видами редактирования 

текста. Использование полуавтоматического орфографического 

контроля. 
- «Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями 
(включающими текст, иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). 
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Анализ содержания, языковых особенностей и структуры 

мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного 

ряда в тексте. 

- Конструирование небольших сообщений, в том числе с 

добавлением иллюстраций, видео- и аудиофрагментов. Создание 

информационных объектов как иллюстраций к прочитанным 

художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой 

на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для 

проектной деятельности на материале художественной литературы, в 

том числе в контролируемом Интернете. 

- «Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения 

(в том числе гипермедиа); выступление с сообщением. 

- Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация 

собственной устной речи на иностранном языке в цифровой форме для 

самокорректировки, устное выступление в сопровождении аудио- и 

видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в 

небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных 

компьютерными способами коммуникации. Использование 

компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов. 
- «Математика и информатика». Применение математических 

знаний и представлений, а также методов информатики для решения 

учебных задач, начальный опыт применения математических знаний и 

информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, 

анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, 

диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, 

заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, 

сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для образования 

и выделения совокупностей. Представление причинно-следственных и 

временных связей с помощью цепочек. Работа с простыми 

геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: 

построение, изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

- «Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и 

о самом себе с использованием инструментов ИКТ. Планирование и 

осуществление несложных наблюдений, сбор числовых данных, 

проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск 

дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных 

познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. 

Создание информационных объектов в качестве отчёта о проведённых 

исследованиях. 
- Использование компьютера при работе с картой (планом 

территории, «лентой времени»), добавление ссылок в тексты и 

графические объекты. 



168 
 

- «Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и 

всеми инструментами ИКТ: назначение, правила безопасной работы. 

Первоначальный опыт работы с простыми информационными 

объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение 

результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования 

информации, работы с доступными электронными ресурсами. 

- «Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым 

редакторами изображений, освоение простых форм редактирования 

изображений: поворот, вырезание, изменение контрастности, яркости, 

вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности 

экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, 

несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной 

анимации с собственным озвучиванием, музыкальных произведений, 

собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с 

использованием инструментов ИКТ. 
2.2.8. Условия, обеспечивающие преемственность программы 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

при переходе от дошкольного к начальному и от начального к ос- 

новному общему образованию. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от до- 

школьного образования к начальному общему образованию, от 

начального общего образования к основному общему образованию, от 

основного общего к среднему общему образованию. Стартовая диа- 

гностика определяет основные проблемы, характерные для большин- 

ства обучающихся, и в соответствии с особенностями   образователь- 

ной программы на определенный период выстраивается система ра- 

боты по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий 

при получении общего образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных основа- 

ний образования, в частности - ориентация на ключевой стратегический 

приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обу- 

чения; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечи- 

вающих развитие УУД в образовательной деятельности (коммуника- 

тивные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности становится ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 

умения учиться. 

В Таблице «Значение универсальных учебных действий для 

успешности обучения в начальной школе» представлены УУД, 

результаты развития УУД, их значение для обучения. 
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УУД Результаты развития УУД Значение для 
обучения 

Личностные 
действия 

- 

смыслообразовани 

е 

- 

самоопределение 

Регулятивные 

действия 

Адекватная школьная 
мотивация. 

Мотивация 

достижения. 

Развитие основ 

гражданской идентичности. 

Рефлексивная 

адекватная самооценка 

Обучение в 

зоне ближайшего 

развития ребенка. 

Адекватная оценка 

учащимся    границ 

«знания и 
незнания». 

Достаточно 

высокая 

самоэффективност 

ь в форме принятия 

учебной цели  и 

работы над ее 
достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структурна 

я сформированность 

учебной деятельности. 

Произвольность 

восприятия, внимания, 

памяти, воображения. 

Высокая 

успешность в 

усвоении учебного 

содержания. 

Создание 

предпосылок для 

дальнейшего 

перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), 

регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность 

действовать «в 

уме». Отрыв слова 

от предмета, 

достижение нового 
уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные 

действия 

Рефлексия –  осознание 

учащимся  содержания, 

последовательности и 
оснований действий 

Осознанность и 

критичность 

учебных действий. 

 

2.2.9. Планируемые результаты в освоении школьниками уни- 

версальных учебных действий по завершении начального обучения. 

Педагогические ориентиры: Развитие личности. 
В сфере личностных универсальных учебных действий у вы- 

пускников будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, 

адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и по- 
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знавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполне- 

ние. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 
В сфере регулятивных универсальных учебных действий вы- 

пускники овладеют всеми типами учебных действий, направленных на 

организацию своей работы в образовательной организации и вне её, 

включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контро- 

лировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррек- 

тивы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 
В сфере познавательных универсальных учебных действий вы- 

пускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и важ- 

нейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-символические 

средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также ши- 

роким спектром логических действий и операций, включая общие при- 

ёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника 

(партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и коопера- 

цию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать 

информацию, отображать предметное содержание и условия деятель- 

ности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются 

тексты. 

  «Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательной дея- 

тельности» 

Учитель знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий школь- 

ников; 

− сущность и виды универсальных умений, 
- педагогические приемы и способы их формирования . 

Учитель умеет: 

- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом 

формирования УДД 

- использовать диагностический инструментарий успешности фор- 

мирования УДД 

- привлекать родителей к совместному решению проблемы форми- 

рования УДД 

2.2.10. Критерии оценивания сформированности универсальных 

учебных действий. 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных дей- 

ствий у обучающихся, соответственно, выступают: 



171 
 

 соответствие возрастно-психологическим нормативным 
требованиям; 

 соответствие свойств универсальных действий заранее 
заданным требованиям; 

 сформированность учебной деятельности у обучающихся, 

отражающая уровень развития метапредметных действий, выполняющих 

функцию управления познавательной деятельностью обучающихся. 

Выводы о сформированности УУД осуществляются на основе 

наблюдения, собеседования, анкетирования, тестов, методик. 
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2.3. Рабочая программа воспитания. 
2.3.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания ООП НОО МБОУ СОШ №24 

разработана в соответствии с Федеральной рабочей программой 

воспитания для образовательных организаций (далее - Программа 

воспитания) и основывается на единстве и преемственности об- 

разовательного процесса всех уровней общего образования, соотносится 

с рабочими программами воспитания для образовательных организаций 

дошкольного и среднего профессионального образования. 

Программа воспитания: 

предназначена для планирования и организации системной вос- 

питательной деятельности в МБОУ СОШ №24; 

разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных орга- 

нов управления МБОУ СОШ №24, в том числе советов обучающихся, 

советов родителей (законных представителей); 

реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой совместно с семьей и другими участниками образова- 

тельных отношений, социальными институтами воспитания; 

предусматривает приобщение обучающихся к российским тра- 

диционным духовным ценностям, включая ценности своей этнической 

группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском обще- 

стве на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; 

предусматривает историческое просвещение, формирование 

российской культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержа- 

тельный, организационный. 

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания 

ее содержание, за исключением целевого раздела, может изменяться в 

соответствии с особенностями образовательной организации: органи- 

зационно-правовой формой, контингентом обучающихся и их родителей 

(законных представителей), направленностью образовательной про- 

граммы, в том числе предусматривающей углубленное изучение от- 

дельных учебных предметов, учитывающей этнокультурные интересы, 

особые образовательные потребности обучающихся. 

2.3.2. Целевой раздел. 

Содержание воспитания обучающихся в МБОУ СОШ №24 

определяется содержанием российских базовых (гражданских, 

национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции 

Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариант- 

ное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент 

содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные 

ценности культуры, традиционных религий народов России. 
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Воспитательная деятельность в МБОУ СОШ №24 планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной 

политики в сфере воспитания. Приоритетной задачей Российской 

Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоко- 

нравственной личности, разделяющей российские традиционные ду- 

ховные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного обще- 

ства, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Цель воспитания обучающихся в МБОУ СОШ №24: 

развитие личности, создание условий для самоопределения и со- 

циализации на основе социокультурных, духовно-нравственных ценно- 

стей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства; 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, граждан- 

ственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Ге- 

роев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему по- 

колению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Феде- 

рации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в МБОУ СОШ №24: 

усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных 

ценностей, традиций, которые выработало российское общество (соци- 

ально значимых знаний); 

формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, тра- 

дициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных 

социальных отношений, применения полученных знаний; 

достижение личностных результатов освоения общеобразова- 

тельных программ в соответствии с ФГОС НОО. 

Личностные результаты освоения обучающимися образователь- 

ных программ включают: 

осознание российской гражданской идентичности; 

сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению; 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой де- 

ятельности; 

сформированность внутренней позиции личности как особого 

ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 
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Воспитательная деятельность в образовательной организации 

планируется и осуществляется на основе аксиологического, антрополо- 

гического, культурно-исторического, системно-деятельностного, лич- 

ностно-ориентированного подходов и с учетом принципов воспитания: 

гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности 

детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспи- 

тательной деятельности МБОУ СОШ №24 по основным направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС НОО и отражает готовность 

обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать 

первоначальный опыт деятельности на их основе, в том числе в части: 

1) Гражданского воспитания, способствующего формированию 

российской гражданской идентичности, принадлежности к общности 

граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в 

Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государ- 

ственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина 

России, правовой и политической культуры. 

2) Патриотического воспитания, основанного на воспитании 

любви к родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим 

народам России; историческое просвещение, формирование российского 

национального исторического сознания, российской культурной иден- 

тичности. 

3) Духовно-нравственного воспитания на основе духов- но- 

нравственной культуры народов России, традиционных религий 

народов России, формирование традиционных российских семейных 

ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливо- 

сти, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти 

предков. 

4) Эстетического воспитания, способствующего формированию 

эстетической культуры на основе российских традиционных духовных 

ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства. 

5) Физического воспитания, ориентированного на формирование 

культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия - 

развитие физических способностей с учетом возможностей и состояния 

здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной 

среде, чрезвычайных ситуациях. 

6) Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к 

труду, трудящимся, результатам труда (своего и других людей), ориен- 

тации на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в рос- 



175 
 

сийском обществе, достижение выдающихся результатов в профессио- 

нальной деятельности. 

7) Экологического воспитания, способствующего формированию 

экологической культуры, ответственного, бережного отношения к при- 

роде, окружающей среде на основе российских традиционных духовных 

ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окру- 

жающей среды. 

8) Ценности научного познания, ориентированного на воспитание 

стремления к познанию себя и других людей, природы и общества, к 

получению знаний, качественного образования с учетом личностных 

интересов и общественных потребностей. 

Целевые ориентиры результатов воспитания. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися 

ООП НОО установлены ФГОС НОО. 

На основании этих требований в данном разделе представлены 

целевые ориентиры результатов в воспитании, развитии личности обу- 

чающихся, на достижение которых должна быть направлена деятель- 

ность педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС 

НОО. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным 

содержанием воспитания обучающихся на основе российских базовых 

(гражданских, конституциональных) ценностей, обеспечивают единство 

воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального 

общего образования. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий 

представление о Родине - России, ее территории, расположении; 

сознающий принадлежность к своему народу и к общности 

граждан России, проявляющий уважение к своему и другим народам; 

понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и 

будущему родного края, своей Родины - России, Российского государ- 

ства; 

понимающий значение гражданских символов (государственная 

символика России, своего региона), праздников, мест почитания героев и 

защитников Отечества, проявляющий к ним уважение; 

имеющий первоначальные представления о правах и ответствен- 

ности человека в обществе, гражданских правах и обязанностях; 

принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной ор- 

ганизации, в доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание: 

уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего 
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народа, семейные ценности с учетом национальной, религиозной при- 

надлежности; 

сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека; 

доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность 

оказывать помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего 

физический и моральный вред другим людям, уважающий старших; 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нрав- 

ственным нормам, осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и куль- 

турного пространства России, имеющий первоначальные навыки об- 

щения с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, 

родного языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание: 

способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, при- 

роде, искусстве, творчестве людей; 

проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой 

художественной культуре; 

проявляющий стремление к самовыражению в разных видах ху- 

дожественной деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий 

основные правила здорового и безопасного для себя и других людей 

образа жизни, в том числе в информационной среде; 

владеющий основными навыками личной и общественной гиги- 

ены, безопасного поведения в быту, природе, обществе; 

ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей 

здоровья, занятия физкультурой и спортом; 

сознающий и принимающий свою половую принадлежность, со- 

ответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с 

учетом возраста. 

Трудовое воспитание: 

сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 

проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отно- 

шение к результатам труда, ответственное потребление; 

проявляющий интерес к разным профессиям; 

участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, 

трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание: 

понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от 
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природы, влияние людей на природу, окружающую среду; 

проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприя- 

тие действий, приносящих вред природе, особенно живым существам; 

выражающий готовность в своей деятельности придерживаться 

экологических норм. 

Ценности научного познания: 

выражающий познавательные интересы, активность, любозна- 

тельность и самостоятельность в познании, интерес и уважение к науч- 

ным знаниям, науке; 

обладающий первоначальными представлениями о природных и 

социальных объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи 

живой и неживой природы, о науке, научном знании; 

имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и 

осмысления опыта в естественно-научной и гуманитарной областях 

знания. 

2.3.3 Содержательный раздел. 

2.3.3.1. Уклад образовательной организации. 

В данном разделе раскрываются основные особенности уклада 

образовательной организации. 

Уклад задает порядок жизни образовательной организации и ак- 

кумулирует ключевые характеристики, определяющие особенности 

воспитательного процесса. Уклад образовательной организации удер- 

живает ценности, принципы, нравственную культуру взаимоотношений, 

традиции воспитания, в основе которых лежат российские базовые 

ценности, определяет условия и средства воспитания, отражающие са- 

мобытный облик общеобразовательной организации и ее репутацию в 

окружающем образовательном пространстве, социуме. 

Ниже приведен перечень ряда основных и дополнительных ха- 

рактеристик, значимых для описания уклада, особенностей условий 

воспитания в образовательной организации. 

Основные характеристики (целесообразно учитывать в описании): 

основные вехи истории образовательной организации, выдающиеся 

события, деятели в ее истории; 

цель образовательной организации в самосознании ее педагогиче- 

ского коллектива; 

наиболее значимые традиционные дела, события, мероприятия в об- 

разовательной организации, составляющие основу воспитательной си- 

стемы; 

традиции и ритуалы, символика, особые нормы этикета в образова- 

тельной организации; 

социальные партнеры образовательной организации, их роль, воз- 

можности в развитии, совершенствовании условий воспитания, воспи- 
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тательной деятельности; 

значимые для воспитания проекты и программы, в которых образо- 

вательная организация уже участвует или планирует участвовать (фе- 

деральные, региональные, муниципальные, международные, сетевые и 

другие), включенные в систему воспитательной деятельности; 

реализуемые инновационные, перспективные воспитательные прак- 

тики, определяющие "уникальность" образовательной организации; ре- 

зультаты их реализации, трансляции в системе образования; 

наличие проблемных зон, дефицитов, препятствий достижению эф- 

фективных результатов в воспитательной деятельности и решения этих 

проблем, отсутствующие или недостаточно выраженные в массовой 

практике. 

Дополнительные характеристики (могут учитываться в описании): 

особенности местоположения и социокультурного окружения обра- 

зовательной организации, историко-культурная, этнокультурная, кон- 

фессиональная специфика населения местности, включенность в исто- 

рико-культурный контекст территории; 

контингент обучающихся, их семей, его социально-культурные, эт- 

нокультурные, конфессиональные и иные особенности, состав (ста- 

бильный или нет), наличие и состав обучающихся с особыми образова- 

тельными потребностями, обучающихся с ОВЗ, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и другое; 

организационно-правовая форма образовательной организации, 

наличие разных уровней общего образования, направленность образо- 

вательных программ, в том числе наличие образовательных программ с 

углубленным изучением учебных предметов; 

режим деятельности образовательной организации, в том числе ха- 

рактеристики по решению участников образовательных отношений 

(форма обучающихся, организация питания и другое); 

наличие вариативных учебных курсов, практик гражданской, духов- 

но-нравственной, социокультурной, экологической и другой воспита- 

тельной направленности, в том числе включенных в учебные планы по 

решению участников образовательных отношений, авторских курсов, 

программ воспитательной направленности, самостоятельно разрабо- 

танных и реализуемых педагогическими работниками образовательной 

организации. 

2.3.3.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в этом 

разделе планируются, представляются по модулям. 

В модуле описываются виды, формы и содержание воспитательной 

работы в учебном году в рамках определенного направления деятель- 

ности в образовательной организации. Каждый из модулей обладает 
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воспитательным потенциалом с особыми условиями, средствами, воз- 

можностями воспитания (урочная деятельность, внеурочная деятель- 

ность, взаимодействие с родителями и другое). 

В Программе воспитания представлены описания воспитательной 

работы в рамках основных (инвариантных) модулей, согласно правовым 

условиям реализации образовательных программ (урочная деятельность, 

внеурочная деятельность и другое). Раздел можно дополнить описанием 

дополнительных (вариативных) модулей, если такая деятельность реа- 

лизуется в общеобразовательной организации (дополнительное образо- 

вание, детские общественные объединения, школьные медиа, школьный 

музей, добровольческая деятельность (волонтерство), школьные спор- 

тивные клубы, школьные театры, наставничество), а также описанием 

иных модулей, разработанных образовательной организацией. 

Последовательность описания модулей является ориентировочной, в 

рабочей программе воспитания образовательной организации их можно 

расположить в последовательности, соответствующей значимости в 

воспитательной деятельности образовательной организации по само- 

оценке педагогического коллектива. 

Модуль "Урочная деятельность". 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной дея- 

тельности, аудиторных занятий в рамках максимально допустимой 

учебной нагрузки) может предусматривать (указываются конкретные 

позиции, имеющиеся в образовательной организации или запланиро- 

ванные): 

максимальное использование воспитательных возможностей со- 

держания учебных предметов для формирования у обучающихся рос- 

сийских традиционных духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, российского исторического сознания на основе историче- 

ского просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, за- 

даний, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуж- 

дений; 

включение учителями в рабочие программы по учебным предме- 

там, курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их 

учет в определении воспитательных задач уроков, занятий; 

включение учителями в рабочие программы учебных предметов, 

курсов, модулей тематики в соответствии с календарным планом вос- 

питательной работы; 

выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспита- 

тельное воздействие на личность в соответствии с воспитательным 

идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами резуль- 

татов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной дея- 

тельности; 
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привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках предметов, явлений и событий, инициирование 

обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личност- 

ного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

применение интерактивных форм учебной работы - интеллекту- 

альных, стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, 

дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения конструк- 

тивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и 

действовать в команде, способствует развитию критического мышления; 

побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила 

общения со сверстниками и педагогическими работниками, соответ- 

ствующие укладу общеобразовательной организации, установление и 

поддержку доброжелательной атмосферы; 

организацию наставничества мотивированных и эрудированных 

обучающихся над неуспевающими одноклассниками, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, дающего обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержку исследовательской деятельности 

обучающихся, планирование и выполнение индивидуальных и группо- 

вых проектов воспитательной направленности. 

Модуль "Внеурочная деятельность". 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельно- 

сти в целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 

осуществляется в рамках выбранных ими курсов, занятий (указываются 

конкретные курсы, занятия, другие формы работы в рамках внеурочной 

деятельности, реализуемые в образовательной организации или запла- 

нированные): 

курсы, занятия патриотической, гражданско-патриотической, во- 

енно-патриотической, краеведческой, историко-культурной направлен- 

ности; 

курсы, занятия духовно-нравственной направленности по рели- 

гиозным культурам народов России, основам духовно-нравственной 

культуры народов России, духовно-историческому краеведению; 

курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, 

просветительской направленности; 

курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; 

курсы, занятия в области искусств, художественного творчества 

разных видов и жанров; 

курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; 

курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности. 

Модуль "Классное руководство". 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства 
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как особого вида педагогической деятельности, направленной, в первую 

очередь, на решение задач воспитания и социализации обучающихся, 

может предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся 

в образовательной организации или запланированные): 

планирование и проведение классных часов целевой воспита- 

тельной тематической направленности; 

инициирование и поддержку классными руководителями участия 

классов в общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой 

помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

организацию интересных и полезных для личностного развития 

обучающихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучаю- 

щихся с разными потребностями, способностями, давать возможности 

для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отно- 

шения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведе- 

ния; 

сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командо- 

образование, внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экс- 

курсии, празднования дней рождения обучающихся, классные вечера; 

выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, 

участие в выработке таких правил поведения в образовательной орга- 

низации; 

изучение особенностей личностного развития обучающихся пу- 

тем наблюдения за их поведением, в специально создаваемых педаго- 

гических ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; ре- 

зультаты наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, 

учителями, а также (при необходимости) с педагогом-психологом; 

доверительное общение и поддержку обучающихся в решении 

проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педа- 

гогами, успеваемость и другое), совместный поиск решений проблем, 

коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивиду- 

ально и вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению 

личных портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения; 

регулярные консультации с учителями-предметниками, направ- 

ленные на формирование единства требований по вопросам воспитания и 

обучения, предупреждение и (или) разрешение конфликтов между учи- 

телями и обучающимися; 

проведение педагогических советов для решения конкретных 

проблем класса, интеграции воспитательных влияний педагогов на обу- 

чающихся, привлечение учителей-предметников к участию в классных 

делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать обучаю- 
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щихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в 

родительских собраниях класса; 

организацию и проведение регулярных родительских собраний, 

информирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их 

положении в классе, жизни класса в целом, помощь родителям и иным 

членам семьи в отношениях с учителями, администрацией; 

создание и организацию работы родительского комитета класса, 

участвующего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, 

общеобразовательной организации; 

привлечение родителей (законных представителей), членов семей 

обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, меро- 

приятий в классе и общеобразовательной организации; 

проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и 

других мероприятий. 

Модуль "Основные школьные дела". 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел 

может предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся 

в образовательной организации или запланированные): 

общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализо- 

ванные, музыкальные, литературные и другие) мероприятия, связанные с 

общероссийскими, региональными праздниками, памятными датами, в 

которых участвуют все классы; 

участие во всероссийских акциях, посвященных значимым со- 

бытиям в России, мире; 

торжественные мероприятия, связанные с завершением образо- 

вания, переходом на следующий уровень образования, символизирую- 

щие приобретение новых социальных статусов в образовательной ор- 

ганизации, обществе; 

церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обу- 

чающихся и педагогов за участие в жизни образовательной организации, 

достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие 

образовательной организации, своей местности; 

социальные проекты в образовательной организации, совместно 

разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогическими 

работниками, в том числе с участием социальных партнеров, комплексы 

дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и 

другой направленности; 

проводимые для жителей населенного пункта и организуемые 

совместно с семьями обучающихся праздники, фестивали, представле- 

ния в связи с памятными датами, значимыми событиями для жителей 

населенного пункта; 

разновозрастные сборы,   многодневные   выездные   события, 
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включающие в себя комплекс коллективных творческих дел граждан- 

ской, патриотической, историко-краеведческой, экологической, трудо- 

вой, спортивно-оздоровительной и другой направленности; 

вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные 

дела в разных ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, кор- 

респондентов, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, ответ- 

ственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу гостей и 

других), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, прове- 

дения, анализа общешкольных дел; 

наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, 

проведения, анализа основных школьных дел, мероприятий, их отно- 

шениями с обучающимися разных возрастов, с педагогическими работ- 

никами и другими взрослыми. 

Модуль "Внешкольные мероприятия". 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных меропри- 

ятий может предусматривать (указываются конкретные позиции, име- 

ющиеся в образовательной организации или запланированные): 

общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые 

совместно с социальными партнерами образовательной организации; 

внешкольные тематические мероприятия воспитательной 

направленности, организуемые педагогами по изучаемым в образова- 

тельной организации учебным предметам, курсам, модулям; 

экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, 

технопарк, на предприятие и другое), организуемые в классах классными 

руководителями, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, 

организации, проведению, оценке мероприятия; 

литературные, исторические, экологические и другие походы, 

экскурсии, экспедиции, слеты и другие, организуемые педагогическими 

работниками, в том числе совместно с родителями (законными пред- 

ставителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, 

событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов и 

писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных ланд- 

шафтов, флоры и фауны и другого; 

выездные события, включающие в себя комплекс коллективных 

творческих дел, в процессе которых складывается детско-взрослая 

общность, характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, 

ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально- 

психологического комфорта. 

Модуль "Организация предметно-пространственной среды". 

Реализация воспитательного потенциала предметно- 

пространственной среды может предусматривать совместную дея- 
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тельность педагогов, обучающихся, других участников образовательных 

отношений по ее созданию, поддержанию, использованию в воспита- 

тельном процессе (указываются конкретные позиции, имеющиеся в об- 

разовательной организации или запланированные): 

оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в 

образовательную организацию государственной символикой Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образо- 

вания (флаг, герб), изображениями символики Российского государства в 

разные периоды тысячелетней истории, исторической символики реги- 

она; 

организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) госу- 

дарственного флага Российской Федерации; 

размещение карт России, регионов, муниципальных образований 

(современных и исторических, точных и стилизованных, географиче- 

ских, природных, культурологических, художественно оформленных, в 

том числе материалами, подготовленными обучающимися) с изобра- 

жениями значимых культурных объектов местности, региона, России, 

памятных исторических, гражданских, народных, религиозных мест 

почитания, портретов выдающихся государственных деятелей России, 

деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и 

защитников Отечества; 

изготовление, размещение, обновление художественных изобра- 

жений (символических, живописных, фотографических, интерактивных 

аудио и видео) природы России, региона, местности, предметов тради- 

ционной культуры и быта, духовной культуры народов России; 

организацию и поддержание в образовательной организации 

звукового пространства позитивной духовно-нравственной, граждан- 

ско-патриотической воспитательной направленности (звонки-мелодии, 

музыка, информационные сообщения), исполнение гимна Российской 

Федерации; 

разработку, оформление, поддержание, использование в воспи- 

тательном процессе "мест гражданского почитания" (в том числе, если 

образовательная организация носит имя выдающегося исторического 

деятеля, ученого, героя, защитника Отечества и других) в помещениях 

образовательной организации или на прилегающей территории для об- 

щественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в истории Рос- 

сии; мемориалов воинской славы, памятников, памятных досок; 

оформление и обновление "мест новостей", стендов в помещениях 

(холл первого этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлека- 

тельной форме новостную информацию позитивного граждан- ско- 

патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчеты об 

интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и 
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другое; 

разработку и популяризацию символики образовательной орга- 

низации (эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и 

другое), используемой как повседневно, так и в торжественные моменты; 

подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций 

творческих работ обучающихся в разных предметных областях, демон- 

стрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга; 

поддержание эстетического вида и благоустройство всех поме- 

щений в образовательной организации, доступных и безопасных рекре- 

ационных зон, озеленение территории при образовательной организа- 

ции; 

разработку, оформление, поддержание и использование игровых 

пространств, спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого 

отдыха; 

создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей 

свободного книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги 

могут выставлять для общего использования свои книги, брать для чте- 

ния другие; 

деятельность классных руководителей и других педагогов вместе 

с обучающимися, их родителями по благоустройству, оформлению 

школьных аудиторий, пришкольной территории; 

разработку и оформление пространств проведения значимых со- 

бытий, праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих ве- 

черов (событийный дизайн); 

разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инстал- 

ляций и других), акцентирующих внимание обучающихся на важных для 

воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе образовательной 

организации, актуальных вопросах профилактики и безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально 

доступная для обучающихся с особыми образовательными потребно- 

стями. 

Модуль "Взаимодействие с родителями (законными пред- 

ставителями)". 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с роди- 

телями (законными представителями) обучающихся может предусмат- 

ривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в образователь- 

ной организации или запланированные): 

создание и деятельность в образовательной организации, в клас- 

сах представительных органов родительского сообщества (родитель- 

ского комитета образовательной организации, классов), участвующих в 

обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность 

представителей родительского сообщества в Управляющем совете об- 
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разовательной организации; 

тематические родительские собрания в классах, общешкольные 

родительские собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений 

обучающихся и педагогов, условий обучения и воспитания; 

родительские дни, в которые родители (законные представители) 

могут посещать уроки и внеурочные занятия; 

работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставля- 

ющих родителям, педагогам и обучающимся площадку для совместного 

досуга и общения, с обсуждением актуальных вопросов воспитания; 

проведение тематических собраний (в том числе по инициативе 

родителей), на которых родители могут получать советы по вопросам 

воспитания, консультации психологов, врачей, социальных работников, 

служителей традиционных российских религий, обмениваться опытом; 

родительские форумы на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-коммуникационной сети "Интернет", 

интернет-сообщества, группы с участием педагогов, на которых обсуж- 

даются интересующие родителей вопросы, согласуется совместная дея- 

тельность; 

участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в 

случаях, предусмотренных нормативными документами о психоло-го- 

педагогическом консилиуме в образовательной организации в соот- 

ветствии с порядком привлечения родителей (законных представителей); 

привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и 

проведению классных и общешкольных мероприятий; 

при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без 

попечения родителей, приемных детей целевое взаимодействие с их 

законными представителями. 

Модуль "СаМБОУ СОШ №24правление". 

Реализация воспитательного потенциала ученического само- 

управления в образовательной организации может предусматривать 

(указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной ор- 

ганизации или запланированные): 

организацию и деятельность органов ученического саМБОУ 

СОШ №24прав- ления (совет обучающихся или других), избранных 

обучающимися; 

представление     органами      ученического      саМБОУ      СОШ 

№24правления интересов обучающихся в процессе управления 

образовательной организацией; 

защиту органами ученического саМБОУ СОШ №24правления 

законных инте- ресов и прав обучающихся; 

участие представителей органов ученического саМБОУ СОШ 

№24правления   в   разработке,   обсуждении   и   реализации   рабочей 



187 
 

программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, в 

анализе воспитательной деятельности в образовательной организации. 
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Модуль "Профилактика и безопасность". 

Реализация воспитательного потенциала профилактической дея- 

тельности в целях формирования и поддержки безопасной и комфортной 

среды в образовательной организации может предусматривать (указы- 

ваются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации 

или запланированные): 

организацию деятельности педагогического коллектива по со- 

зданию в образовательной организации эффективной профилактической 

среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия 

успешной воспитательной деятельности; 

проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и 

ресурсов повышения безопасности, выделение и психолого- 

педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по разным 

направлениям (агрессивное поведение, зависимости и другое); 

проведение коррекционно-воспитательной работы с обучаю- 

щимся групп риска силами педагогического коллектива и с привлече- 

нием сторонних специалистов (психологов, конфликтологов, коррек- 

ционных педагогов, работников социальных служб, правоохранитель- 

ных органов, опеки и других); 

разработку и реализацию профилактических программ, направ- 

ленных на работу как с девиантными обучающимися, так и с их окру- 

жением; организацию межведомственного взаимодействия; 

вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, про- 

екты, программы профилактической направленности социальных и 

природных рисков в образовательной организации и в социокультурном 

окружении с педагогами, родителями, социальными партнерами (анти- 

наркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в де- 

структивные детские и молодежные объединения, культы, субкультуры, 

группы в социальных сетях; по безопасности в цифровой среде, на 

транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, противопо- 

жарной безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской 

безопасности, гражданской обороне и другие); 

организацию превентивной работы с обучающимися со сцена- 

риями социально одобряемого поведения, по развитию навыков само- 

рефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативным воздействиям, 

групповому давлению; 

профилактику правонарушений, девиаций посредством органи- 

зации деятельности, альтернативной девиантному поведению, - познания 

(путешествия), испытания себя (походы, спорт), значимого общения, 

творчества, деятельности (в том числе профессиональной, религиоз- но- 

духовной, благотворительной, художественной и другой); 

предупреждение, профилактику и целенаправленную деятель- 
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ность в случаях появления, расширения, влияния в образовательной 

организации маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, 

криминальной направленности, с агрессивным поведением и других); 

профилактику расширения групп, семей обучающихся, требую- 

щих специальной психолого-педагогической поддержки и сопровожде- 

ния (слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптиро- 

ванные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и другие). 

Модуль "Социальное партнерство". 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства 

может предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся 

в образовательной организации или запланированные): 

участие представителей организаций-партнеров, в том числе в 

соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных 

мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного 

плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 

региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и 

другие); 

участие представителей организаций-партнеров в проведении 

отдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий 

соответствующей тематической направленности; 

проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, 

занятий, внешкольных мероприятий, акций воспитательной направлен- 

ности; 

проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педа- 

гогических, родительских) с представителями организаций-партнеров 

для обсуждений актуальных проблем, касающихся жизни образова- 

тельной организации, муниципального образования, региона, страны; 

реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых 

обучающимися, педагогами с организациями-партнерами благотвори- 

тельной, экологической, патриотической, трудовой и другой направ- 

ленности, ориентированных на воспитание обучающихся, преобразова- 

ние окружающего социума, позитивное воздействие на социальное 

окружение. 

Модуль "Профориентация". 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной 

работы образовательной организации может предусматривать (указы- 

ваются конкретные позиции, имеющиеся в общеобразовательной орга- 

низации или запланированные): 

проведение циклов профориентационных часов, направленных на 

подготовку обучающегося к осознанному планированию и реализации 

своего профессионального будущего; 

профориентационные игры (игры-симуляции,   деловые   игры, 
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квесты, кейсы), расширяющие знания о профессиях, способах выбора 

профессий, особенностях, условиях разной профессиональной деятель- 

ности; 

экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, лагерей, дней открытых 

дверей в организациях профессионального, высшего образования; 

организацию на базе детского лагеря при образовательной орга- 

низации профориентационных смен с участием экспертов в области 

профориентации, где обучающиеся могут познакомиться с профессиями, 

получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той 

или иной профессии, развить соответствующие навыки; 

совместное с педагогами изучение обучающимися интер- нет- 

ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение профори- 

ентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов по интересующим 

профессиям и направлениям профессионального образования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

индивидуальное консультирование психологом обучающихся и 

их родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, 

способностей, иных индивидуальных особенностей обучающихся, ко- 

торые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

освоение обучающимися основ профессии в рамках различных 

курсов, включенных в обязательную часть образовательной программы, 

в рамках компонента участников образовательных отношений, вне- 

урочной деятельности, дополнительного образования. 

Модуль "Жизненные ценности". 

Для сохранения жизни и укрепления здоровья детей и подростков, 

формирования жизненных ценностей, духовно - нравственных ориенти- 

ров, факторов защиты от рискованного поведения, развития стремления 

опираться на них при осуществлении жизненных выборов, повышения 

уровня адаптированности обучающихся классные руководители, учите- 

ля-предметники, социальный педагог, педагог-психолог реализуют блок 

«Жизненные ценности» по следующим направлениям: 

Работа с классным коллективом: 

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела 

школы; 

- организация классным руководителем интересных и полезных для 

личностного развития ребенка совместных дел с учащимися с целью 

формирования образцов поведения в обществе; 
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- создание благоприятного психологического климата в классных 

коллективах через применение различных форм работы: игр и тренингов 

на сплочение и командообразование; 

- формирование у школьников социальной адаптации, как процесса 

сознательного построения и достижения человеком относительно 

устойчивых равновесий отношений между собой, другими людьми и 

миром в целом; стабилизация психоэмоционального состояния обучаю- 

щихся; улучшение социально-психологического климата в школьных 

коллективах; 

- выявление детей, нуждающихся в незамедлительной помощи и 

защите и оказание экстренной первой помощи, обеспечение безопасности 

ребенка, снятие стрессового состояния; 

- оказание психолого-педагогической поддержки учащихся разных 

возрастных групп в воспитательно-образовательном процессе школы, так 

и в период трудной жизненной ситуации; 

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса 

через наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружаю- 

щих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом 

беседах по тем или иным нравственным проблемам; 

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных про- 

блем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, 

выбор профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и 

т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем 

в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

- организация диагностической, профилактической и коррекцион- 

ной работы по предотвращению суицидальных попыток и возникновения 

социального риска среди учащихся разных возрастных групп; 

- изучение особенностей психолого-педагогического статуса каж- 

дого учащегося с целью своевременной профилактики и эффективного 

решения проблем, возникающих в психическом состоянии, общении, 

развитии и обучении; 

- коррекция поведения ребенка через беседы с ним, через включе- 

ние его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент 

общей работы; 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

- повышение психолого-педагогической компетентности педагогов 

по вопросам по вопросам профилактики суицидальных попыток и воз- 

никновения социального риска среди учащихся разных возрастных групп; 
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ми: 

Работа с родителями учащихся или их законными представителя- 

 
- организации просветительской работы по предотвращению суи- 

цидальных попыток и возникновения социального риска среди учащихся 

разных возрастных групп; 

- помощь родителям школьников или их законным представителям 

в регулировании отношений между ними, администрацией школы, учи- 

телями-предметниками; 

- организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьни- 

ков. 

Работа на уроке: 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изу- 

чаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией; 

- использование воспитательных возможностей содержания учеб- 

ного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечно- 

сти, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для реше- 

ния, проблемных ситуаций для обсуждения в классе. 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования: 

Кружки социально-педагогической направленности: «Нравствен- 

ные основы семейной жизни», «Тропинка к своему Я», «Познаю себя», 

«ЛадьЯ» способствуют формированию активной жизненной позиции, 

толерантности учащихся, ознакомление учащихся со способами решения 

семейных проблем, формирование позитивной Я-концепции и устойчи- 

вой самооценки, снижение уровня школьной тревожности. 

Взаимодействие с социальными службами 

- привлечение сотрудников КДН и ЗП, ПДН, врачей наркологов, 

медико-психолого-педагогического центра для профилактики 

деструктивного поведения. 

2.4. Организационный раздел. 

2.4.1. Кадровое обеспечение. 

В данном подразделе представлены решения МБОУ СОШ №24 в 

соответствии с ФГОС общего образования всех уровней, по разделению 

функционала, связанного с планированием, организацией, 

обеспечением, реализацией воспитательной деятельности; по вопросам 

повышения квалификации педагогических работников в сфере 

воспитания; психолого-педагогического сопровождения обучающихся, в 

том числе с ОВЗ и других категорий; по привлечению специалистов 

других организаций (образовательных, социальных, правоохранитель- 

ных и др.). 
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Воспитательный процесс в МБОУ СОШ №24 обеспечивают 

специалисты: 

 заместитель директора; 

 педагог-организатор; 

 советник директора по воспитанию 

 классные руководители; 

 педагог-психолог; 

 социальный педагог; 

 педагоги дополнительного образования. 

Ежегодно педагогические работники школы проходят курсы 

повышения квалификации по актуальным вопросам воспитания в 

соответствии с планом-графиком. 

Школа взаимодействует с другими образовательными организациями, 

организациями культуры и спорта, общественными объединениями, 

традиционными религиозными организациями народов России (православие, 

ислам, буддизм, иудаизм), разделяющими в своей деятельности цель и задачи 

воспитания, ценности и традиции уклада школы. 

2.4.2. Нормативно-методическое обеспечение 

Управление качеством воспитательной деятельности в МБОУ 
СОШ №24 обеспечивают следующие локальные нормативно-правовые акты: 

 Правила внутреннего распорядка МБОУ СОШ №24(для 
сотрудников); 

 Правила поведения обучающихся МБОУ СОШ №24(для 
обучающихся) 

 Положение о классном руководителе; 

 Положение о методическом объединении классных руководителей; 

 Положение о классном часе; 

 Положение о единых требованиях к одежде; 

 Положение о дежурстве; 

 Положение о Совете профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

 Положение о постановке на внутришкольный учет обучающихся и 
семей, находящихся в социально опасном положении; 

 Положение о социально-психологической службе МБОУ СОШ 

№24; 
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 Положение о школьной службе медиации МБОУ СОШ №24; 

 Положение об ученическом саМБОУ СОШ №24правлении 
МБОУ СОШ №24 

 Положение о школьном спортивном клубе на базе МБОУ СОШ 

№24»; 

 Положение о порядке посещения мероприятий, не предусмотренных 
учебным планом; 

 Положение о порядке применения к обучающимся и снятия с обу- 
чающихся мер дисциплинарного взыскания; 

 Положение о порядке учета мнения советов обучающихся, советов 

родителей (законных представителей), представительных органов 

обучающихся при принятии локальных нормативных актов, затра- 

гивающих интересы обучающихся, и при выборе меры дисципли- 

нарного взыскания в отношении обучающегося; 

 Положение об организации контрольно-пропускного режима и 

правилах поведения посетителей в здании МБОУ СОШ №24; 

 Положение об организации внеурочной деятельности на уровне 

начального общего, основного общего и среднего общего образо- 

вания; 

 Положение о дополнительном образовании детей МБОУ СОШ 

№24» ; 

 Антикоррупционная политика МБОУ СОШ №24; 

 Положение о комиссии по противодействию коррупции; 

 Кодекс этики и служебного поведения работников МБОУ СОШ 

№24; 

 Регламент уборки прилегающей территории МБОУ СОШ №24; 

 Положение о комиссии по контролю за организацией и качеством 
питания, бракеражу готовой продукции в МБОУ СОШ №24; 

Основные из вышеперечисленных нормативных актов располо- 

жены на официальном сайте школы по адресу: 

http://24.pyatigorsk.ru/index.php/spetsialnyj-razdel/18-uncategorised/21- 

lokalnye-akty 

 

2.4.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями. 

 Для данной категории обучающихся в МБОУ СОШ №24 созданы 

условия: 

http://24.pyatigorsk.ru/index.php/spetsialnyj-razdel/18-uncategorised/21-
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На уровне общностей: формируются условия освоения соци- 

альных ролей, ответственности и самостоятельности, сопричастности к 

реализации целей и смыслов, приобретается опыт развития отношений 

между обучающимися, родителями (законными представителями), пе- 

дагогами. Детская и детско-взрослая общности в инклюзивном образо- 

вании развиваются на принципах заботы, взаиМБОУ СОШ №24важения 

и сотрудни- чества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование сов- 

местной деятельности в классе, в разновозрастных группах, в малых 

группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает условия 

освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, раз- 

вивает активность и ответственность каждого обучающегося в соци- 

альной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной 

работы, отдыха, праздников и общих дел с учетом специфики социаль- 

ной и культурной ситуации развития каждого ребенка с ОВЗ обеспечи- 

вает возможность его участия в жизни класса, школы , событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в 

своих силах. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образо- 

вательными потребностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции 

в школе; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 
особенностей и возможностей каждого обучающегося; 
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 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучаю- 

щихся, содействие повышению уровня их педагогической, психоло- 

гической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образова- 

тельными потребностями школа ориентируется: 

 на формирование личности ребенка с особыми образовательными 

потребностями с использованием адекватных возрасту и физиче- 

скому и (или) психическому состоянию методов воспитания; 

 создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их 

сверстников, с использованием адекватных вспомогательных средств 

и педагогических приемов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учите- 

лей-дефектологов; 

 личностно ориентированный подход в организации всех видов дея- 

тельности обучающихся с особыми образовательными потребно- 
стями. 

2.4.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся. 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и 

социальной успешности обучающихся призвана способствовать фор- 

мированию у обучающихся ориентации на активную жизненную пози- 

цию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную дея- 

тельность в воспитательных целях. 

Принципы поощрения, которыми руководствуется 

МБОУ СОШ №24 

Публичность поощрения – информирование всех учеников 
МБОУ СОШ №24 

1)  о награждении, проведение процедуры награждения в присутствии 

значительного числа школьников. 

2) Прозрачность правил поощрения – они регламентированы Положе- 

нием о награждениях. Ознакомление школьников и их родителей с 

локальным актом обязательно. 

3) Регулирование частоты награждений – награждения по результатам 

конкурсов проводятся один раз в год по уровням образования. 

4) Сочетание индивидуального и коллективного поощрения – исполь- 

зование индивидуальных и коллективных наград дает возможность 

стимулировать индивидуальную и коллективную активность обу- 

чающихся, преодолевать межличностные противоречия между обу- 

чающимися, получившими и не получившими награды. 

5) Привлечение к участию в системе поощрений на всех стадиях роди- 

телей (законных представителей) обучающихся, представителей ро- 

дительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с 
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учетом наличия ученического саМБОУ СОШ №24правления), 

сторонних органи- заций, их статусных представителей. 

6) Дифференцированность поощрений – наличие уровней и типов 

наград позволяет продлить стимулирующее действие системы по- 

ощрения. 

Предусмотрены следующие способы информирования родителей 

о достижениях обучающихся: 

 размещение информации на сайте школы; 

 размещение информации ВКонтакте; 

 размещение информации в родительских чатах. 

Формы фиксации достижений обучающихся, применяемые в 

МБОУ СОШ №24 

1) Портфолио. Ведение портфолио отражает деятельность обучаю- 

щихся при ее организации и регулярном поощрении классными ру- 

ководителями, поддержке родителями (законными представителями) 

по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символи- 

зирующих достижения обучающегося. Ведение портфолио участника 

конкурса регламентирует соответствующий локальный акт. 

Портфолио конкурсанта должно включать: 

 артефакты признания – грамоты, поощрительные письма, фо- 

тографии призов и т.д.; 

 артефакты деятельности – рефераты, доклады, статьи или фо- 

тографии изделий и т.д. 

2) Рейтинг. Рейтинги формируются через размещение имен (фами- 

лий) обучающихся, номеров классов в последовательности, кото- 

рую устанавливают в зависимости от их успешности и достижений, 

которые определяются образовательными результатами отдельных 

обучающихся или классов. 

Формы поощрений социальной успешности 

и проявлений активной жизненной позиции обучающихся 

МБОУ СОШ №24: 

 

 объявление благодарности; 

 награждение грамотой; 

 вручение сертификатов и дипломов; 

 награждение ценным подарком. 

Кроме этого, в МБОУ СОШ №24 практикуется 

благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся 

(классов). Она заключается в материальной поддержке проведения в 

школе воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных 

мероприятий, различных форм совместной деятельности воспитательной 

направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи 

обучающихся, семей, педагогических работников. Благотворительность 
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предусматривает публичную презентацию благотворителей и их дея- 

тельности. 

Информирование родителей (законных представителей) о поощ- 

рении ребенка МБОУ СОШ №24 осуществляет посредством 

направления благодарственного письма. 

Информация о предстоящих торжественных процедурах награж- 

дения, о результатах награждения размещается на стенде в холле школы, 

на сайте школы и ее странице в социальных сетях. 

Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение 

благотворителей, в том числе из социальных партнеров, их статус, акции, 

деятельность должны соответствовать укладу МБОУ СОШ №24, цели, 

задачам, традициям воспитания, быть согласованными с 

представителями родительского сообщества во избежание деструктив- 

ного воздействия на взаимоотношения в отношении школы. 

2.4.5. Анализ воспитательного процесса. 

Анализ воспитательного процесса в МБОУ СОШ №24 

осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами результатов 

воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе 

является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выяв- 

ления основных проблем и последующего их решения с привлечением 

(при необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в 

календарный план воспитательной работы. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется са- 

моанализ воспитательной работы в школе, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 
ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспи- 

танникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ори- 

ентирующий экспертов на изучение не количественных его показа- 

телей, а качественных – таких как содержание и разнообразие дея- 

тельности, характер общения и отношений между школьниками и 

педагогами; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориен- 

тирующий экспертов на использование его результатов для совер- 

шенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования 

своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности; 
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 принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, 

что личностное развитие школьников – это результат как социального 

воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социаль- 

ными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития 

детей. 

В ходе проведения самоанализа используется ряд методик: методики 

для изучения процесса и результата развития личности, методики диа- 

гностики сформированности коллектива, методики исследования удовлетворен- 

ности педагогов и родителей организацией воспитательного процесса и жиз- 

недеятельности в школе. 

Наиболее информативными методами диагностики являются: беседа, 

наблюдение, тестирование, анкетирование, социометрия, ранжирование, не- 

дописанный тезис, рисуночный тест, ситуация выбора. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе вос- 

питательного процесса являются следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является динамика личностного развития обучающихся каждого класса. 

В декабре и мае проводится диагностика уровня воспитанности и лич- 

ностного развития учащихся школы по методике Шиловой М.И., целью 

которой является исследование особенностей нравственности учащихся. 

Оценка результатов уровня воспитанности и уровня личностного раз- 

вития через качества учащихся определяется признанием того, что 

творческое развитие и карьера личности (человека) невозможны без 

соответствующих личностных качеств, что именно в школьные годы 

интенсивно проходит и практически завершается формированием ин- 

дивидуальности и характера личности. 

Способом получения информации о результатах воспитания, со- 

циализации и саморазвития обучающихся является педагогическое 

наблюдение. 

Внимание педагогических работников сосредотачивается на сле- 

дующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личност- 

ного развития обучающихся удалось решить за минувший учебный год; 

какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы 

появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллек- 

тиву. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельно- 

сти обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 
является наличие в школе интересной, событийно насыщенной и лич- 
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ностно развивающей совместной деятельности обучающихся и взрос- 

лых. 

Критерии и показатели эффективности Рабочей программы 

воспитания, а также способы их изучения представлены в таблице: 

Критерии и показатели Методики и инструмен- 
тарий 

Личность школьника как главный показатель эффективности 

процесса воспитания, социальная компетентность учащихся 
школы 

1.Сформированность познава- 

тельного потенциала личности 

обучающегося: 

-Обученность учащихся. 

-Развитость мышления. 
-Познавательная активность. 
-Ценностные ориентации школь- 

ника. 

-Компетентность обучающихся в 

учебной деятельности. 

-Усвоение учащимися образова- 

тельной программы. 

-Уровень сформированности об- 

щеучебных умений и навыков. 

-Участие в смотрах, конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях. 

-Уровень самореализации и про- 

фессионального самоопределения. 

-Степень занятости учащихся в 
системе дополнительного образова- 

ния, внеурочной деятельности. 

-Методика «Определение 

уровня тревожности в ситуа- 

циях проверки знаний» Е.Е. 

Ромицына. 

-Методика «Изучение моти- 

вации учебной деятельности» 

Н.Ф. Талызиной. 

-Анкета «Умеете ли вы 

учиться?» В.В. Пикана. 

-Методики изучения разви- 

тия познавательных процессов 

личности ребенка. 

-Банк профдиагностических 

методик. 

-Статистический анализ те- 

кущей и итоговой успеваемо- 

сти. 

-Статистический анализ за- 

нятости учащихся во внеуроч- 

ной деятельности. 
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3. Организационный раздел. 

3.1. Учебный план начального общего образования. 

Учебный план начального общего образования определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обу- 

чения учебных предметов, курсов, формы промежуточной аттестации. 

Учебный план МБОУ СОШ №24 обеспечивает реализацию основной 

образовательной программы начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС, определяет распределе- ние 

учебного времени, отводимого на изучение различных предметных 

областей, учебных предметов и курсов обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса по классам и 

годам обучения, минимальный и максимальный объёмы обязательной 

нагрузки обучающихся. 

Содержание и структура учебного плана начального общего обра- 

зования определены требованиями федерального государственного об- 

разовательного стандарта начального общего образования, целями, за- 

дачами и спецификой образовательной деятельности МБОУ СОШ №24, 

сформулированными в Уставе, основной образователь- ной программе 

начального общего образования, программе развития. 

Образовательная деятельность на уровне начального общего обра- 

зования осуществляется в режиме 5-дневной учебной недели. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и ча- 

сти, формируемой участниками образовательных отношений. 

Наполняемость обязательной части определена составом учебных 

предметов обязательных предметных областей; часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, включает курсы и предме- 

ты, направленные на реализацию образовательных потребностей обу- 

чающихся, в соответствии с их запросами, а также, отражающие спе- 

цифику школы. 

В учебном плане обязательная часть учебного плана основной об- 

разовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ 

№24 сохранена в полном объёме. 

Обязательная часть учебного плана представлена восьмью предмет- 

ными областями («Русский язык и литературное чтение», «Иностранный 

язык», «Математика и информатика», «Обществознание и естество- 

знание (Окружающий мир)», «Основы религиозных культур и светской 

этики», «Искусство», «Технология», «Физическая культура»), каждая из 

которых направлена на решение основных задач реализации содержания 

учебных предметов, входящих в их состав. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» - 

представлена предметами: «Русский язык», «Литературное чтение». 

Содержание предметов ориентировано на формирование у младших 

школьников первоначальных представлений о единстве и многообразии 
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языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания, развитие диалогической и монологиче- 

ской устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравствен- 

ных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом 

«Иностранный язык (английский)». 

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебным предметом «Математика». Информатика как самостоятельный 

учебный предмет не изучается. Формирование ИКТ-компетентности 

младших школьников обеспечивается за счёт реализации курса вне- 

урочной деятельности «Основы логики и алгоритмик». Освоение 

практики работы на компьютере также предусмотрено в рамках учебного  

предмета «Технология» (учебный модуль «Практика работы на компь- 

ютере»). 

Предметная область «Обществознание и естествознание» - пред- 

ставлена учебным предметом «Окружающий мир», содержание ко- 

торого создаст обучающимся условия для формирования у них ува- 

жительного отношения к своей семье,, родному краю, России, природе 

нашей страны, её современной жизни, осознанию целостности окру- 

жающего мира, своего места в нем. У обучающихся будет сформирована 

модель безопасного поведения в условиях повседневной жизни и раз- 

личных чрезвычайных ситуациях. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской 

этики» – представлена предметом «Основы религиозных культур и 

светской этики. В рамках учебного предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики» по выбору родителей (законных представи- 

телей) и на основании их заявлений изучается один из модулей: «Основы 

православной культуры», «Основы мировых религиозных культур», 

«Основы светской этики», «Основы буддийской культуры», «Основы 

исламской культуры»; «основы иудейской культуры». Все его модули 

согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требова- 

ниям к результатам освоения учебного содержания. 

Предметная область «Искусство» - представлена учебными предме- 

тами «Изобразительное искусство» и «Музыка», которые призваны со- 

действовать развитию у обучающихся способностей к художествен- но- 

образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру, формированию у них 

первоначальных навыков практической деятельности в области искус- 

ства. 

Предметная область «Технология» - представлена предметом «Тех- 

нология». Содержание предмета направлено на формирование пер- 

воначального опыта практической преобразовательной деятельности. 
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Предметная область «Физическая культура» представлена учеб- 

ным предметом «Физическая культура», который обеспечит укреп- 

ление здоровья, содействие гармоничному, физическому, нрав- 

ственному и социальному развитию, формированию первоначаль- 

ных умений саморегуляции, установки на здоровый образ жизни; 

потребности в соблюдении норм здорового образа жизни. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, в учебном плане в объёме 1 час распределятся с учётом ин- 

тересов и потребностей участников образовательных отношений. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки учащихся, используется: на увеличение учебных часов, отво- 

димых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; 

на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные. 

Содержание образования, обеспечивающее реализацию требований 

ФГОС уровня начального общего образования в МБОУ СОШ №24, 

определено УМК «Школа России». 

Учебный план начального общего образования разрабатывается еже- 

годно, согласовывается с Управляющим советом, рассматривается и 

принимается на заседании педагогического совета, и утверждается при- 

казом на один учебный год. 

В школе ежегодно утверждается (по согласованию с методическим 

советом, по решению педагогического совета) список учебников, ис- 

пользуемый при реализации основной образовательной программы об- 

щего образования. 

При получении начального общего образования определён режим 

работы в режиме 5-дневной учебной недели. Продолжительность учеб- 

ного года составляет во 2-4 классах 34 недели, в 1 классе - 33 недели. 

Количество учебных занятий за 4 года составляет не менее 2904 и не 

более 3345 часов. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования с 

учетом выбора участниками образовательных отношений учебных кур- 

сов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого МБОУ СОШ 

№24. Осуществляется в формах, отличных от урочной (экскурсии, 

походы, соревнования, посещения театров, музеев, проведение 

общественно-полезных практик и иные формы). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

является неотъемлемой частью образовательной деятельности в 

МБОУ СОШ №24 и предоставляет обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на развитие обучаю- щихся. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование 
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урочной и внеурочной деятельности при реализации ООП НОО опре- 

деляет организация, осуществляющая образовательную деятельность. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и инте- 

ресов обучающихся могут разрабатываться индивидуальные учебные 

планы, в том числе для ускоренного обучения, в пределах осваиваемой 

программы начального общего образования в порядке, установленном 

локальными нормативными актами образовательной организации. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается 

при определении максимально допустимой недельной учебной нагрузки 

обучающихся, но учитывается при определении объемов финансирова- 

ния, направляемых на реализацию ООП НОО. 

Освоение основных образовательных программ начального об- 

щего образования завершается итоговой аттестацией. Нормативный срок 

освоения ООП НОО составляет 4 года. 

В МБОУ СОШ №24 возможна реализация двух вариантов 

федерального учебного плана: вариант №1 и вариант №3. 

Вариант 1 

Федеральный учебный план начального общего образования 
(5-дневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные пред- 

меты/классы 
Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 
 

Русский язык и 

литературное чте- 

ние 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 16 

Иностранный язык Иностранный 

язык 

- 2 2 2 6 

Математика и ин- 
форматика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий 
мир 

2 2 2 2 8 

Основы религиоз- 

ных культур и 

светской этики 

Основы религи- 

озных культур и 

светской этики 

- - - 1 1 
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Искусство Изобразитель- 
ное искусство 

1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая куль- 
тура 

Физическая 
культура 

2 2 2 2 8 

Итого: 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1 1 0 3 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка, предусмотренная действу- 

ющими санитарными правилами и 

гигиеническими нормативами 

21 23 23 23 90 

Вариант 3 

Федеральный учебный план начального общего образования 
(5-дневная учебная неделя с изучением родного языка или обучением на родном 

языке) 

Предметные области Учебные предме- 
ты/классы 

Количество часов в не- 
делю 

Всего 

I II III IV 
 

Обязательная часть 
 

Русский язык и лите- 
ратурное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 3 3 3 3 12 

Родной язык и литера- 

турное чтение на род- 

ном языке 

Родной язык и (или) 

государственный 

язык республики 

Российской Федера- 

ции 

2 2 2 1 7 
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 Литературное чтение      

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и инфор- 

матика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого: 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками образова- 

тельных отношений 

0 0 0 0 0 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая недельная нагрузка, 

предусмотренная действующими санитарны- 

ми правилами и гигиеническими нормативами 

21 23 23 23 90 

Промежуточная аттестация учащихся на уровне начального об- 

щего образования регламентируется Положением о формах, периодич- 

ности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной ат- 

тестации, переводе учащихся МБОУ СОШ №24. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится, начиная со 

2 класса, в конце каждого учебного периода по каждому изучаемому 

учебному предмету. 
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Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основе 

результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематиче- 

ских проверочных работ и фиксируется в классном журнале. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий, является 

основанием для перевода обучающихся в следующий класс. 

Целью промежуточной аттестации на уровне начального общего 

образования является определение качества и уровня сформированно- 

сти личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

образовательной программы начального общего образования, соотне- 

сение этого уровня с требованиями федерального государственного об- 

разовательного стандарта, а также оценка индивидуального прогресса в 

основных сферах развития личности ребёнка. 

3.2. План внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ №24 обеспечивает 

учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через 

организацию внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях 

формирования единого образовательного пространства МБОУ СОШ 

№24 и направлена на достижение планируемых ре- зультатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Достижение цели внеурочной деятельности обеспечивается ре- 

шением следующих задач: 

 включение каждого ребенка в учебно-познавательную и творческую 

деятельность; 

 стимулирование развития младшего школьника как активного, само- 

стоятельного и творческого деятеля в социуме; 

 формирование базовых компетентностей младших школьников; 

 раннее выявление интересов, склонностей, способностей, возмож- 
ностей обучающихся в различных видах деятельности. 

Назначение плана внеурочной деятельности – психоло- го- 

педагогическое сопровождение обучающихся с учетом успешности их 

обучения, уровня социальной адаптации и развития, индивидуаль- ных 

способностей и познавательных интересов. План внеурочной дея- 

тельности формируется МБОУ СОШ №24 с учетом предоставления 

права участникам образовательных отношений выбора направления и 

содержания учебных курсов. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности 

являются: 

- поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении 

планируемых результатов освоения программы начального общего об- 

разования; 
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- совершенствование навыков общения со сверстниками и комму- 

никативных умений в разновозрастной школьной среде; 

- формирование навыков организации своей жизнедеятельности с 

учетом правил безопасного образа жизни; 

- повышение общей культуры обучающихся, углубление их интере- 

са к познавательной и проектно-исследовательской деятельности с уче- 

том возрастных и индивидуальных особенностей участников; 

- развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, ста- 

новление качеств, обеспечивающих успешность участия в коллектив- 

ном труде: умение договариваться, подчиняться, руководить, проявлять 

инициативу, ответственность; становление умений командной работы; 

- поддержка детских объединений, формирование умений учениче- 

ского самоуправления; 

- формирование культуры поведения в информационной среде. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности обучающегося с учетом намеченных задач внеурочной дея- 

тельности. 

При выборе направлений и отборе содержания обучения МБОУ СОШ 

№24 учитывает: 

 особенности образовательной организации (условия функцио- 
нирования, тип школы, особенности контингента, кадровый 

состав); 

 результаты диагностики успеваемости и уровня развития обу- 
чающихся, проблемы и трудности их учебной деятельности; 

 возможность обеспечить условия для организации разнообраз- 
ных внеурочных занятий и их содержательная связь с урочной 
деятельностью; 

 особенности информационно-образовательной среды образова- 
тельной организации, национальные и культурные особенности 

региона, где находится образовательная организация. 

  При отборе направлений внеурочной деятельности МБОУ 

СОШ №24 ориентируется, прежде всего, на свои особенности 

функционирования, психолого-педагогические характеристики 

обучающихся, их потребности, интересы и уровни успешности 

обучения. 

  К выбору направлений внеурочной деятельности и их органи- 

зации привлекаются родители как законные участники обра- 
зовательных отношений. 

  Общий объём внеурочной деятельности в МБОУ СОШ №24 
не превышает 10 часов в неделю. 

Направления внеурочной деятельности, включаемые в план вне- 

урочной деятельности МБОУ СОШ №24 
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Направление внеурочной деятельности Рекомендуемое 

количество 

часов в неделю 

Основное содержание занятий 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно-просветительские 

занятия патриотической, нрав- 

ственной и экологической направ- 
ленности «Разговоры о важном» 

1 Основная цель: развитие 

ценностного отношения 

обучающихся к своей Ро- 

дине – России, населяю- 

щим ее людям, ее уни- 

кальной истории, богатой 

природе и великой куль- 

туре. Основная задача: 

формирование соответ- 

ствующей внутренней 

позиции личности 

школьника, необходимой 

ему для конструктивного 

и ответственного поведе- 

ния в обществе. Основные 

темы занятий связаны с 

важнейшими аспектами 

жизни человека в совре- 

менной России: знанием 

родной истории и пони- 

манием сложностей со- 

временного мира, техни- 

ческим прогрессом и со- 

хранением природы, ори- 

ентацией в мировой ху- 

дожественной культуре и 

повседневной культуре 

поведения, доброжела- 

тельным отношением к 

окружающим и ответ- 

ственным отношением к 

собственным поступкам. 

Занятия по формированию функ- 
циональной грамотности обучаю- 
щихся 

1 Основная цель: развитие 
способности обучающих- 
ся применять приобре- 

тённые знания, умения и 

навыки для решения задач 

в различных сферах жиз- 

недеятельности, (обеспе- 

чение связи обучения с 
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  жизнью). Основная зада- 
ча: формирование и раз- 

витие функциональной 

грамотности школьников: 
читательской, математи- 

ческой, естествен- 

но-научной, финансовой, 

направленной и на разви- 

тие креативного мышле- 

ния и глобальных компе- 

тенций. Основные орга- 

низационные формы: ин- 

тегрированные курсы, 

метапредметные кружки 

или факультативы 

Занятия, направленные на удовле- 

творение профориента-ционных 

интересов и потребностей обуча- 

ющихся 

1 Основная цель: развитие 

ценностного отношения 

обучающихся к труду, как 

основному способу до- 

стижения жизненного 

благополучия и ощущения 

уверенности в жизни. 

Основная задача: форми- 

рование готовности 

школьников к осознанно- 

му выбору направления 

продолжения своего об- 

разования и будущей 

профессии, осознание 

важности получаемых в 

школе знаний для даль- 

нейшей профессиональ- 

ной и внепрофессиональ- 

ной деятельности. 

Основные организацион- 

ные формы: профориен- 

тационные беседы, дело- 

вые игры, квесты, решение 

кейсов, изучение специа- 

лизированных цифровых 

ресурсов, профессио- 

нальные пробы, модели- 

рующие профессиональ- 
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  ную деятельность, экс- 

курсии, посещение ярма- 

рок профессий и профо- 

риентационных парков. 

Основное содержание: 

знакомство с миром про- 

фессий и способами по- 

лучения профессиональ- 

ного образования; созда- 

ние условий для развития 

надпрофессиональных 

навыков (общения, работы 

в команде, поведения в 

конфликтной ситуации и 

т.п.); создание условий 

для познания обучаю- 

щимся самого себя, своих 

мотивов, устремлений, 

склонностей как условий 

для формирования уве- 

ренности в себе, способ- 

ности адекватно оцени- 

вать свои силы и возмож- 

ности. 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с реализацией 
особых интеллектуальных и соци- 
окультурных потребностей обу- 

чающихся 

3 Основная цель: интел- 
лек-туальное и об- 
щекультурное развитие 

обучающихся, удовле- 

творение их особых по- 

знавательных, культур- 

ных, оздоровительных 

потребностей и интересов. 

Основная задача: форми- 

рование ценностного от- 

ношения обучающихся к 

знаниям, как залогу их 

собственного будущего, и 

к культуре в целом, как к 

духовному богатству об- 

щества, сохраняющему 

национальную самобыт- 

ность народов России. 
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  Основные направления 

деятельности: занятия по 

дополнительному или 

углубленному изучению 

учебных предметов или 

модулей; занятия в рамках 

исследовательской и про- 

ектной деятельности; за- 

нятия, связанные с освое- 

нием регионального ком- 

понента образования или 

особыми этнокультурны- 

ми интересами участников 

образовательных отно- 

шений; дополнительные 

занятия для школьников, 

испытывающих затруд- 

нения в освоении учебной 

программы или трудности 

в освоении языка обуче- 

ния; специальные занятия 

для обучающихся с огра- 

ниченными возможно- 

стями здоровья или ис- 

пытывающими затрудне- 

ния в социальной комму- 
никации. 

Занятия, направленные на удо- 
влетворение интересов и потреб- 
ностей обучающихся в творческом 

и физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и раз- 

витии способностей и талантов 

 Основная цель: удо- 
влетворение интересов и 
потребностей        обучаю- 

щихся в творческом и 

физическом развитии, 

помощь в самореализа- 

ции, раскрытии и разви- 

тии способностей и та- 

лантов. Основные задачи: 

раскрытие творческих 

способностей школьни- 

ков, формирование у них 

чувства вкуса и умения 

ценить прекрасное, фор- 

мирование ценностного 

отношения    к    культуре; 
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  физическое развитие обу- 

чающихся, привитие им 

любви к спорту и побуж- 

дение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы 

воли,  ответственности, 

формирование установок 

на защиту слабых; оздо- 

ровление    школьников, 

привитие   им любви к 

своему краю, его истории, 

культуре, природе, раз- 

витие их самостоятельно- 

сти и ответственности, 

формирование  навыков 

самообслуживающего 

труда. Основные органи- 

зационные формы: заня- 

тия школьников в раз- 

личных творческих объ- 

единениях (музыкальных, 

хоровых или танцеваль- 

ных студиях, театральных 

кружках или кружках ху- 

дожественного   творче- 

ства, журналистских, по- 

этических или писатель- 

ских клубах и т.п.); заня- 

тия школьников в спор- 

тивных   объединениях 

(секциях и клубах, орга- 

низация спортивных тур- 

ниров и соревнований); 

занятия  школьников в 

объединениях   турист- 

ско-краеведческой 

направленности  (экскур- 

сии, развитие школьных 
музеев); 

Занятия, направленные на удо- 

влетворение социальных интересов 

и потребностей обучающихся, на 
педагогическое сопровождение 

 Основная цель: разви- 

тие важных для жизни 

подрастающего человека 
социальных умений – за- 
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деятельности социально ориенти- 
рованных ученических сообществ, 

детских общественных объедине- 

ний, органов ученического само- 
управления, на организацию сов- 

местно с обучающимися комплек- 

са мероприятий воспитательной 
направленности 

 ботиться о других и орга- 

низовывать свою соб- 

ственную деятельность, 

лидировать и подчинять- 

ся, брать на себя инициа- 

тиву и нести ответствен- 

ность, отстаивать свою 

точку зрения и принимать 

другие точки зрения. Ос- 

новная задача: обеспече- 

ние психологического 

благополучия обучаю- 

щихся в образовательном 

пространстве школы, со- 

здание условий для раз- 

вития ответственности за 

формирование макро и 

микро коммуникаций, 

складывающихся в обра- 

зовательной организации, 

понимания зон личного 

влияния на уклад школь- 

ной жизни. Основные ор- 

ганизационные формы: 

педагогическое сопро- 

вождение деятельности 

Российского движения 

школьников и Юнармей- 

ских отрядов; волонтер- 

ских, трудовых, экологи- 

ческих отрядов, создава- 

емых для социально ори- 

ентированной работы; 

выборного Совета обу- 

чающихся, создаваемого 

для учета мнения школь- 

ников по вопросам 

управления образова- 

тельной организацией; 

Совета старост, объеди- 

няющего старост классов 

для   облегчения   распро- 
странения значимой для 



215 
 

  школьников информации 

и получения   обратной 

связи от классных кол- 

лективов; постоянно дей- 

ствующего  школьного 

актива, инициирующего и 

организующего   проведе- 

ние личностно значимых 

для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, 

фестивалей, капустников, 

флешмобов); творческих 

советов, отвечающих за 

проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, 

праздников, вечеров, ак- 

ций; созданной из наибо- 

лее авторитетных стар- 

шеклассников группы по 

уурегулированию 
конфликтных ситуаций 

в школе и т.п. 
 

Внеурочная деятельность организован по следующим видам 

деятельности: 

 нравственно-патриотическая, экологическая деятельность; 

 спортивно-оздоровительная деятельность; 

 информационная культура; 

 «Учение с увлечением!» 

 проектно-исследовательская деятельность; 

 коммуникативная деятельность; 

 художественно-эстетическая творческая деятельность; 

 интеллектуальные марафоны 

 социально-профориентационная деятельность. 

 
Нравственно-патриотическая, экологическая деятель- 

ность направлена на развитие ценностного отношения обучающихся к 
своей Родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, 
богатой природе и великой культуре 

Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на фи- 

зическое развитие школьника, углубление знаний об организации жизни 

и деятельности с учетом соблюдения правил здорового безопасного об- 

раза жизни. 
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Информационная культура предполагает учебные курсы в рам- 

ках внеурочной деятельности, которые формируют представления 

младших школьников о разнообразных современных информационных 

средствах и навыки выполнения разных видов работ на компьютере. 

Проектно-исследовательская деятельность организуется как 

углубленное изучение учебных предметов в процессе совместной дея- 

тельности по выполнению проектов. 

Коммуникативная деятельность направлена на совершенство- 

вание функциональной коммуникативной грамотности, культуры диа- 

логического общения и словесного творчества. 

Художественно-эстетическая творческая деятельность ор- 

ганизуется как система разнообразных творческих мастерских по раз- 

витию художественного творчества, способности к импровизации, дра- 

матизации, выразительному чтению, а также становлению умений 

участвовать в театрализованной деятельности. 

«Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне бли- 

жайшего развития, когда учитель непосредственно помогает обучаю- 

щемуся преодолеть трудности, возникшие при изучении разных пред- 

мет 

Интеллектуальные марафоны — система интеллектуальных 

соревновательных мероприятий, которые призваны развивать общую 

культуру и эрудицию обучающегося, его познавательные интересу и 

способности к самообразованию. 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиня- 

ется следующим требованиям: 

- целесообразность использования данной формы для решения 

поставленных задач конкретного направления; 

- преобладание практико-ориентированных форм, обеспечиваю- 

щих непосредственное активное участие обучающегося в практической 

деятельности, в том числе совместной (парной, групповой, коллектив- 

ной); 
- учет специфики коммуникативной деятельности, которая со- 

провождает то или иное направление внеучебной деятельности; 

- использование форм организации, предполагающих использо- 

вание средств ИКТ. 

- Используемые формы: кружки, секции, клубы, а также экскурсии, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, проекты, викторины, поисковые 

исследования через организацию деятельности обучающегося во вза- 

имодействии со сверстниками, педагогами, родителями. 

При освоении учащимся дополнительных образовательных 

программ по основным направлениям развития личности учащийся 

имеет академическое право на зачет результатов освоения учебных 

программ, курсов, дисциплин, модулей, практики, дополнительных об- 
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разовательных программ, освоенных в других образовательных органи- 

зациях. Зачет результатов освоения учебных программ, курсов, дисци- 

плин, модулей, практики, дополнительных образовательных программ, 

освоенных в других образовательных организациях, осуществляется на 

основании заявления родителя (законного представителя) и справок 

образовательной организации. Справка предоставляется по состоянию на 

начало учебного года с указанием наименования дисциплины и количе- 

ства часов, заложенных в учебном плане на ее освоение. На основании 

предоставленных справок об освоении учебных программ, курсов, дис- 

циплин, модулей, практики, дополнительных образовательных про- 

грамм, освоенных в других образовательных организациях, результаты 

об усвоении программы утверждаются решением педагогического со- 

вета. 

В качестве организационной модели внеурочной деятельности 

определена Оптимизационная модель, предполагающая использование 

внутренних ресурсов школы. В её реализации принимают участие пе- 

дагогические работники: учителя начальных классов, учителя англий- 

ского языка, учителя физической культуры, педагоги-психологи, педа- 

гоги дополнительного образования. 

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ №24 определяет 

состав и структуру направлений, формы организации, объём внеурочной 

деятельности для обучающихся на уровне начального об- щего 

образования. При отборе содержания и видов и форм деятельностидетей 

по каждому направлению внеурочной деятельности учтены инте- ресы и 

потребности детей, пожелания родителей, рекомендации психо- лога, 

опыт внеаудиторной и внеурочной деятельности педагогов. 

При отборе содержания и видов деятельности детей по каждому 

направлению внеурочной деятельности учтены интересы и потребности 

детей, пожелания родителей, рекомендации школьного психолога, опыт 

внеаудиторной и внеурочной деятельности педагогов. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школь- 

ников распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником 

социальных знаний об общественных нормах (устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества 

(Человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Третий уровень результатов - получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия. 
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Достижения трёх уровней результатов внеурочной деятельности 

увеличивает вероятность появления эффектов воспитания и социали- 

зации детей. У учеников могут быть сформированы коммуникативная, 

этическая, социальная, гражданская компетентности. 

Каждому уровню результатов внеурочной деятельности соот- 

ветствует своя образовательная форма. 

Понимание взаимосвязи результатов и форм внеурочной дея- 

тельности должно позволить педагогам: 

 разрабатывать образовательные программы внеурочной дея- 

тельности, с четким и внятным представлением о результате; 

 подбирать такие формы внеурочной деятельности, которые га- 
рантируют достижение результата определенного уровня; 

 выстраивать логику перехода от результатов одного уровня к 

результатам другого; 

 диагностировать результативность и эффективность внеурочной 
деятельности; 

 оценивать качество программ внеурочной деятельности (по 

тому, на какой результат они 

 претендуют, соответствуют ли избранные формы предполага- 

емым результатам). 

Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся 

является портфолио (портфель достижений ученика начальных 

классов). Материалы, характеризующие достижения обучающегося в 

рамках внеучебной (школьной и внешкольной) и досуговой деятельно- 

сти, размещаются в четвертом разделе портфеля достижений ученика 

начальных классов «Мои достижения». В этом разделе размещаются 

результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, кон- 

цертах, спортивных мероприятиях: грамоты, сертификаты и рецензии по 

итогам участия в конкурсных мероприятиях. 

Перспективный план реализации внеурочной деятельности 

в 1-4 классах МБОУ СОШ №24 

 

Направления развития 
личности учащихся 

Формы проведения 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Информацион- 
но-просветительские заня- 

тия патриотической, нрав- 

ственной и экологической 

направленности «Разговоры 

о важном» 

Классные часы, кружки, секции, 

факультативы, соревнования, игры, 

беседы, викторины, экскурсии, беседы 
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Занятия по формирова- 
нию функциональной гра- 
мотности обучающихся 

Курсы, кружки, факультативы, 
олимпиады, соревнования, викторины, 

конкурсы, экскурсии, поисковые и 

научные исследования, научное об- 
щество 

Занятия, направленные 
на удовлетворение профо- 
риента-ционных интересов 

и потребностей обучаю- 

щихся 

Общественно-полезные практики, 
экскурсии, беседы 

Занятия, связанные с ре- 

ализацией особых интел- 

лектуальных и социокуль- 

турных потребностей обу- 

чающихся 

Занятия в рамках исследователь- 

ской и проектной деятельности; до- 

полнительные занятия для школьни- 

ков, испытывающих затруднения в 

освоении учебной программы специ- 

альные занятия для обучающихся с 

ограниченными возможностями здо- 

ровья или испытывающими затруд- 
нения в социальной коммуникации. 

Занятия, направленные 
на удовлетворение интере- 
сов и потребностей обу- 

чающихся в творческом и 

физическом развитии, по- 

мощь в самореализации, 

раскрытии и развитии спо- 

собностей и талантов 

Творческие объединения (музы- 
кальные хоровые или танцевальные 
студии, занятия школьников в спор- 

тивных объединениях (секциях и клу- 

бах, организация спортивных турни- 

ров и соревнований); занятия школь- 

ников в объединениях турист- ско- 

краеведческой направленности 

(экскурсии, развитие школьных музе- 

ев); 

Занятия, направленные 

на удовлетворение соци- 

альных интересов и по- 

требностей обучающихся, 

на педагогическое сопро- 

вождение деятельности 

социально ориентирован- 

ных ученических сооб- 

ществ, детских обще- 

ственных объединений, 

органов ученического са- 

моуправления, на органи- 

зацию совместно с обуча- 
ющимися комплекса меро- 

Волонтерские трудовые, экологи- 

ческие отряды, создаваемые для со- 

циально ориентированной работы; 

выборного Совета обучающихся. 
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приятий воспитательной 
направленности 

 

ИТОГО (до 1350 ч.) до 10 

часов 

до 10 

часов 

до 10 

часов 

до10 

часов 
 

3.3. Календарный учебный график. 

Организация образовательной деятельности в МБОУ СОШ №24 

осуществляется по учебным четвертям при 5-дневной дневной учебной 

неделе с учетом законодательства Российской Федерации. 

Учебный год начинается 01.09 и заканчивается 25.05 . 

Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 учебные недели 

во 2-4 классах – 34 учебных недели. 

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в не- 

делю составляет в 1 классе - 21 час, во 2 – 4 классах – 23 часа. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно 

в течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой 

нагрузки в течение дня составляет: 

 для обучающихся 1-х классов - не превышает 4 уроков и 

один раз в неделю -5 уроков. 

 для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков. 

Распределение учебной нагрузки в течение недели строится таким 

образом, чтобы наибольший ее объем приходился на вторник и (или) 

среду. На эти дни в расписание уроков включаются предметы, соответ- 

ствующие наивысшему баллу по шкале трудности либо со средним 

баллом и наименьшим баллом по шкале трудности, но в большем коли- 

честве, чем в остальные дни недели. 

Изложение нового материала, контрольные работы проводятся на 

2 - 4-х уроках в середине учебной недели. Продолжительность урока 

(академический час) составляет 40 минут, за исключением 1 класса. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и 

только в первую смену; 

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом по- 

лугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 

урока по 40 минут каждый). 

 Продолжительность выполнения домашних заданий составляет 
во 2-3 классах - 1,5 ч., в 4 классах - 2 ч. 

С целью профилактики переутомления в календарном учебном 

графике предусматривается чередование периодов учебного времени, 

сессий и каникул. 
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Продолжительность каникул составляет: 
по окончании I четверти (осенние каникулы) – 9 календарных 

дней (для 1–4 классов); 

по окончании II четверти (зимние каникулы) – 9 календарных 

дней (для 1–4 классов); 

дополнительные каникулы – 9 календарных дней (для 1 классов); 

по окончании III четверти (весенние каникулы) – 9 календарных 

дней (для 1–4 классов); 
по окончании учебного года (летние каникулы) – не менее 8 

недель. 

Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не 

позднее 19 часов. 

Факультативные занятия и занятия по программам дополнитель- 

ного образования планируют на дни с наименьшим количеством обяза- 

тельных уроков. Между началом факультативных (дополнительных) 

занятий и последним уроком необходимо организовывать перерыв про- 

должительностью не менее 20 минут. 

Календарный учебный график МБОУ СОШ №24 составляется с 

учетом мнений участников образовательных отношений, региональных 

и этнокультурных традиций, плановых мероприятий учреждений 

культуры региона и определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении 

образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по кален- 

дарным периодам учебного года. 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы. 

Календарный план воспитательной работы является Приложением 

к данной программе и утверждается ежегодно. 

Все мероприятия проводятся с учетом особенностей основной 

образовательной программы, а также возрастных, физиологических и 

психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности 

в борьбе с терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день 

музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

25 октября: Международный день школьных библиотек; 

Третье воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 
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4 ноября: День народного единства; 
8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязан- 

ностей сотрудников органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 

Январь: 

25 января: День российского студенчества; 
27 января: День снятия блокады Ленинграда, День освобождения Крас- 

ной армией крупнейшего "лагеря смерти" Аушвиц-Биркенау (Освенци- 

ма) - День памяти жертв Холокоста. 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве; 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией; 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики. 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

12 августа: День физкультурника; 
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22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;27 августа: День 

российского кино 



 

3. 5. Характеристика условий реализации основной образо- 

вательной программы в соответствии с требованиями ФГОС 

Система условий реализации основной образовательной про- 

граммы начального общего образования в соответствии с требованиями 

ФГОС обеспечивает достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Система условий реализации НОО ООП учитывает осо- 

бенности МБОУ СОШ №24, а также ее взаимодействие с 

социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в 

рамках межведомственного взаимодействия). 

Система условий реализации программы начального общего об- 

разования, созданная в школе, направлена на: 

1) достижение обучающимися планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования, в том числе 

адаптированной; 

2) развитие личности, её способностей, удовлетворение 

образовательных потребностей и интересов, самореализацию 

обучающихся, в том числе одарённых, через организацию урочной и 

внеурочной деятельности, социальных практик, включая 

общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, 

практическую подготовку, использование возможностей организаций 

дополнительного образования исоциальных партнёров; 

3) формирование функциональной грамотности обучающихся 

(способности решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуа- 

ции на основе сформированных предметных, метапредметных и уни- 

версальных способов деятельности), включающей овладение ключе- 

выми навыками, составляющими основу дальнейшего успешного обра- 

зования и ориентацию в мире профессий; 

4) формирование социокультурных и духовно-нравственных 

ценностей обучающихся, основ их гражданственности, российской 

гражданской идентичности; 

5) индивидуализацию процесса образования посредством про- 

ектирования и реализации индивидуальных учебных планов, обеспече- 

ния эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

6) участие обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в 

проектировании и развитии программы начального общего образования 

и условий её реализации, учитывающих особенности развития и воз- 

можности обучающихся; 

7) включение обучающихся в процессы преобразования соци- 

альной среды (класса, школы), формирования у них лидерских качеств, 

опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и 

программ при поддержке педагогических работников; 

222 
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8) формирование у обучающихся первичного опыта самостоя- 

тельной образовательной, общественной, проектной, учебно- 

исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой дея- 

тельности; 

9) формирование у обучающихся экологической грамотности, 

навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды 

образа жизни; 

10) использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий, направленных в том числе на воспитание 

обучающихся и развитие различных форм наставничества; 

11) обновление содержания программы начального общего об- 

разования, методик и технологий её реализации в соответствии с дина- 

микой развития системы образования, запросов обучающихся, родите- 

лей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с 

учётом национальных и культурных особенностей субъекта Российской 

Федерации; 

12) эффективное использование профессионального и творче- 

ского потенциала педагогических и руководящих работников органи- 

зации, повышения их профессиональной, коммуникативной, информа- 

ционной и правовой компетентности; 

13) эффективное управление организацией с использованием 

ИКТ, современных механизмов финансирования реализации программ 

начального общего образования. 

При реализации настоящей образовательной программы 

начального общего образования в рамках сетевого взаимодействия ис- 

пользуются ресурсы иных организаций, направленные на обеспечение 

качества условий реализации образовательной деятельности. 

Система условий содержит: 

 описание имеющихся условий: кадровых, психоло- го- 

педагогических, финансовых, материально-технических, а также 

учебно-методического к информационного обеспечения; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами основной образовательной про- 

граммы начального общего образования образовательного учрежде- 

ния; 

 механизмы достижения целевыхориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необхо- 

димой системы условий; 

 контроль за состоянием системы условий. 
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3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы НОО 

Кадровые условия реализации ООП НОО обеспечивают не- 

обходимое качество и постоянное совершенствование профессио- 

нальной деятельности работников. 

Коллектив педагогических работников МБОУ СОШ №24 

можно, в целом, охарактеризовать как коллектив профессионалов, 

способных выдвигать единые педагогические требования к 

обучающимся, принимающих концептуальную основу организации , 

готовых к обновлению содержания и качества образо- вания в 

соответствии с основными положениями модернизации рос- 

сийского образования. Педагоги владеют приемами и методами си- 

стемно-деятельностного подхода, вовлекая учащихся в совместную 

познавательную и проектную деятельность, учеб- но- 

исследовательскую работу. 

Укомплектованность педагогическими работниками и иным 

персоналом на уровне начального общего образования составляет 100 

%. С учащимися на уровне начального общего образования работают 

учителя начальных классов, учителя английского языка, педагог- 

психолог, социальный педагог. Всю работу педагогов курирует 

заместители директора. 

Должностные обязанности работников МБОУ СОШ №24 

закреплены в должностных инструкциях, разработанных в 

соответствии с требованиями ФГОС и тарифно-квалификационными 

характеристиками. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников 

соответствуют квалификационным характеристикам по соответ- 

ствующей должности. 
Должность Коли- 

чество 

работников 

Уровень квалификации 

Требования к 

уровню 
квалификации 

Фактический 

Директор 1 Высшее про- 

фессиональное 

образование, стаж 

работы не менее 5 
лет 

Соответ- 

ствует 

Заместитель ди- 
ректора 

2 Высшее про- 

фессиональное 

образование, стаж 
работы не менее 5 

Соответ- 
ствует 
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  лет  

Учитель началь- 
ных классов 

6 Высшее  или 
среднее профес- 

сиональное обра- 
зование   без 

предъявления 

требований   к 
стажу работы 

Соответ- 
ствует 

Педагог-психолог 1 Высшее  или 
среднее профес- 

сиональное обра- 
зование   без 

предъявления 

требований   к 
стажу работы 

Соответ- 
ствует 

 

Все педагогические работники (100%), осуществляющие 

образовательную деятельность на уровне начального общего обра- 

зования, владеют навыками работы с персональным компьютером, 

интенсивно используют образовательные ресурсы сети Интернет для 

повышения своего педагогического мастерства и расширения обра- 

зовательного пространства для учащихся. 

Информация об уровне квалификации педагогических об- 

новляется ежегодно. 

В связи с тем, что новые ценности и цели образования тре- 

буют от педагога знания как лучших традиций российского образо- 

вания, так и путей существенного обновления его содержания – по- 

иска тех средств обучения (дидактических принципов, образова- 

тельных технологий, методик и приемов и пр.), которые дадут воз- 

можность учителю по-новому проектировать учебный процесс, 

организовано непрерывное профессиональное развития педагогиче- 

ских работников, реализующих образовательную программу 

начального общего образования, через курсовую переподготовку (в 

т.ч. дистанционную), самообразование, систему семинаров. 

 

Созданы условия для оказания постоянной науч- но- 

теоретической, методической и информационной поддержки пе- 

дагогических работников, по вопросам реализации основной обра- 

зовательной программы начального общего образования, использо- 

вания инновационного опыта других образовательных учреждений, 

проведения комплексных мониторинговых исследований результатов 

образовательного процесса и эффективности инноваций. 

Кадры имеют необходимую квалификацию, способны к ин- 
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новационной профессиональной деятельности, обладают необходи- 

мым уровнем методологической культуры и сформированной го- 

товностью к непрерывному образованию. 

 
Укомплектованность руководящим, педагогическим и 

учебно-вспомогательным персоналом составляет 100%. 

Основным условием формирования и наращивания необхо- 

димого и достаточного кадрового потенциала школы является 

обеспечение системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом. 

В МБОУ СОШ №24 реализуется система непрерывного 

профессионального развития и повышения квалификации 

педагогических работников: дополнительное профессиональное 

образование по профилю педагогической деятельности не реже чем 

один раз в три года, стажировки, самообразование, участие в конфе- 

ренциях, обучающих семинарах и мастер-классах по направлениям 

реализации основной образовательной программы, дистанционное 

образование, участие в педагогических проектах, создание и публи- 

кация методических материалов. 

Для достижения результатов основной образовательной 

программы в ходе её реализации предполагается оценка качества и 

результативности деятельности педагогических работников с целью 

коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей 

части фонда оплаты труда. 

Педагогические работники Учреждения постоянно повы- 

шают уровень своего профессионального мастерства и квалифика- 

цию через прохождение курсов повышения квалификации в СКИРО 

ПК и ПРО в очной и дистанционной формах, через прохождение 

стажировок, участие в конференциях, авторских информационно- 

консультационных семинарах, обучающих, методических, научно- 

практических семинарах и семинарах проектировочного модуля, в 

вебинарах, а также через проведение открытых уроков, мастер- 

классов в рамках краевых, муниципальных научно-практических 

семинаров. 

Кадры имеют необходимую квалификацию, способны к ин- 

новационной профессиональной деятельности, обладают необходи- 

мым уровнем методологической культуры и сформированной го- 

товностью к непрерывному образованию. 

График аттестации кадров на соответствие занимаемой 

должности и квалификационной категории обновляется ежегодно. 

Для достижения результатов ООП НОО в ходе её реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а 
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также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 
Одним из условий готовности МБОУ СОШ №24 к 

реализации ФГОС НОО является создание системы мето- дической 

работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на 

всех этапах реализации требований ФГОС НОО, котораявключает: 

 
 

1. Организационно-методическое сопровождение: 

- участие педагогов в разработке разделов и компонентов ООП 

НОО; 

- участие в муниципальных и региональных   семинарах по 

вопросам реализации ФГОС НОО; 

- консультирование учителей, родителей по проблемам реализации 

ФГОС с целью повышения уровня психологической компетентности; 

- заседания методических объединений учителей по проблемам 

реализации ФГОС НОО. 

- участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, 

инновационных площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и 

мероприятий по отдельным направлениям реализации ФГОС НОО. 

2. Информационно-методическое сопровождение: 

- обеспечение доступа к информационным ресурсам. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий 

осуществляется в разных формах: совещания при директоре, засе- 

дания педагогического и методического советов, в виде решений 

педагогического совета, размещённых на сайте презентаций, прика- 

зов, инструкций, рекомендаций, резолюций и т. д. 

В дальнейшей работе с педагогическим коллективом важ- 

ными являются следующие задачи: 

- развитие основных принципов педагогики успеха и их внедрение 

в повседневную практику обучения и воспитания; 

- совершенствование внутренней системы развития профессио- 

нальной компетентности педагогов. 

Педагогическая профессия является преобразующей и управляющей. 
Понятие профессиональной компетентности педагога выражает единство 

теоретической и практической готовности к осуществлению педагогической 

деятельности и характеризует его профессионализм. 
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№ 

п/п 

Базовые 

компе- 

тентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели 

оценки компе- 

тентности 

Личностные качества 

1.1 Вера в 

силы и воз- 

можности 

учащихся 

Данная      компе- 

тентность    является 

выражением гумани- 

стической    позиции 

педагога. Она отра- 

жает основную задачу 

педагога - раскрывать 

потенциальные  воз- 

можности учащихся. 

Данная компетент- 

ность определяет по- 

зицию педагога в от- 

ношении     успехов 

учащихся.   Вера   в 

силы и возможности 

учащихся     снимает 

обвинительную  по- 

зицию в отношении 

обучающегося,  сви- 

детельствует    о  го- 

товности  поддержи- 

вать ученика, искать 

пути и методы, от- 

слеживающие 

успешность его дея- 

тельности.   Вера  в 

силы и возможности 

ученика есть отраже- 
ние любви к учаще- 

- умение созда- 

вать ситуацию 

успеха для учащих- 

ся; 

- умение осу- 

ществлять грамот- 

ное педагогическое 

оценивание, моби- 

лизующее академи- 

ческую активность; 

- умение  нахо- 

дить  положитель- 

ные стороны у 

каждого обучаю- 

щегося,  строить 

образовательную 

деятельность   с 

опорой на эти сто- 

роны, поддерживать 

позитивные   силы 

развития; 

- умение разра- 

батывать индиви- 

дуаль- 

но-ориентированны 

е образовательные 

проекты 
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  муся. Можно сказать, 
что любить ребёнка - 

значит верить в его 

возможности, созда- 
вать условия для раз- 

ворачивания этих сил 

в образовательной 
деятельности 

 

1.2 Интерес к 
внутреннему 
миру уча- 

щихся 

Интерес   к внут- 
реннему    миру  уча- 
щихся предполагает 

не просто знание их 

индивидуальных и 

возрастных особен- 

ностей, но и выстра- 

ивание всей педаго- 

гической деятельно- 

сти с опорой на ин- 

дивидуальные осо- 

бенности учащихся. 

Данная компетент- 

ность определяет все 

аспекты педагогиче- 

ской деятельности 

- умение соста- 
вить устную и 
письменную харак- 

теристику учащего- 

ся, отражающую 

разные аспекты его 

внутреннего мира; 

- умение выяс- 

нить индивидуаль- 

ные предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные 

потребности), воз- 

можности ученика, 

трудности, с кото- 

рыми он сталкива- 

ется; 

- умение постро- 

ить индивидуали- 

зированную обра- 

зовательную про- 

грамму; 

- умение показать 

личностный смысл 

обучения с учётом 

индивидуальных 

характеристик 

внутреннего мира 

1.3 Общая куль- 
тура 

Определяет характер 
и стиль педагогиче- 
ской деятельности. 
Заключается в зна- 

ниях педагога об ос- 

новных формах ма- 

териальной и духов- 

- ориентация в ос- 
новных сферах ма- 

териальной и ду- 
ховной жизни; 

- знание матери- 

альных и духовных 

интересов молодё- 
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  ной жизни человека. 
Во многом определя- 

ет успешность педа- 

гогического общения, 
позицию педагога в 

глазах учащихся 

жи; 
- возможность про- 

демонстрировать 

свои достижения; 

- руководство 

кружками и секци- 

ями 

1.4 Эмоциональ- 
ная устойчи- 
вость 

Определяет характер 
отношений в образо- 

вательной деятельно- 

сти, особенно в ситу- 
ациях конфликта. 

Способствует сохра- 

нению объективности 

оценки учащихся. 

Определяет эффек- 

тивность владения 

классом 

- в трудных ситуа- 
циях педагог со- 

храняет спокой- 

ствие; 

- эмоциональный 

конфликт не влияет 

на объективность 

оценки; 

- не стремится из- 

бежать эмоциональ- 

наль- 

но-напряжённых 

ситуаций 

1.5 Позитивная 
направлен- 

ность на пе- 

дагогическую 
деятельность. 

Уверенность 

в себе 

В основе данной 

компетентности ле- 

жит вера в собствен- 

ные силы, собствен- 

ную эффективность. 

Способствует пози- 

тивным отношениям с 

коллегами и учащи- 

мися. Определяет 

позитивную направ- 

ленность на педаго- 

гическую деятель- 
ность 

- осознание целей и 
ценностей педаго- 

гической деятель- 

ности; 

- позитивное 

настроение; 

- желание работать; 
- высокая профес- 

сиональная само- 

оценка 

Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение пе- 

ревести тему 

урока в пе- 
дагогическую 

задачу 

Основная компетен- 

ция, обеспечивающая 

эффективное целепо- 
лагание в образова- 

тельной деятельно- 

сти. Обеспечивает 
реализацию субъ- 

ект-субъектного под- 

- знание образова- 

тельных стандартов 

и реализующих их 
программ; 

- осознание темы 

урока и цели урока; 

- владение кон- 

кретным набором 
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  хода, ставит обучаю- 
щегося в позицию 

субъекта деятельно- 

сти, лежит в основе 
формирования твор- 

ческой личности 

способов перевода 
темы в задачу 

2.2 Умение ста- 

вить педаго- 

гические це- 

ли и задачи 

сообразно 

возрастным и 

индивиду- 

альным осо- 

бенностям 
учащихся 

Данная компетент- 

ность является кон- 

кретизацией преды- 

дущей. Она направ- 

лена на индивидуа- 

лизацию обучения и 

благодаря этому свя- 

зана с мотивацией и 

общей успешностью 

- знание возрастных 

особенностей обу- 

чающихся; 

- владение методами 

перевода цели в 

учебную задачу на 

конкретном воз- 

расте 

Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение 
обеспечить 
успех в дея- 

тельности 

Компетентность, 
позволяющая учаще- 
муся поверить в свои 

силы, утвердить себя 

в глазах окружающих, 

один из главных спо- 

собов обеспечить по- 

зитивную мотивацию 

учения 

- знание возможно- 
стей конкретных 
учеников; 

- постановка учеб- 

ных задач в соот- 

ветствии с возмож- 

ностями ученика; 

- демонстрация 

успехов учащихся 
родителям, одно- 

классникам 

3.2 Компетент- 
ность в педа- 

гогическом 

оценивании 

Педагогическое оце- 

нивание служит ре- 

альным инструмен- 

том осознания уча- 

щимся своих дости- 

жений и недоработок. 

Без знания своих ре- 

зультатов невозможно 

обеспечить субъект- 

ную позицию в обра- 

зовании 

- знание многооб- 
разия педагогиче- 
ских оценок; 

- знакомство с ли- 

тературой по дан- 

ному вопросу; 

- владение различ- 

ными методами 

оценивания и их 

применение 
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3.3 Умение пре- 
вращать 

учебную за- 

дачу в лич- 
ностно зна- 

чимую 

Это одна из важней- 

ших компетентно- 

стей, обеспечиваю- 

щих мотивацию 

учебной деятельности 

- знание интересов 
обучающихся, их 
внутреннего мира; 

- ориентация в 

культуре; 

- умение показать 
роль и значение 

изучаемого матери- 
ала в реализации 

личных планов 

Информационная компетентность 

4.1 Компетент- 
ность в 

предмете 

преподавания 

Глубокое знание 

предмета преподава- 

ния, сочетающееся с 

общей культурой пе- 

дагога. Сочетание 

теоретического зна- 

ния с видением его 

практического при- 

менения, что является 

предпосылкой уста- 

новления личностной 

значимости учения 

- знание генезиса 
формирования 

предметного знания 

(история, персона- 
лии, для решения 

каких проблем раз- 

рабатывалось); 

- возможности при- 

менения получае- 

мых знаний для 

объяснения соци- 

альных и природных 

явлений; 

-владение методами 

решения различных 

задач; 

- свободное решение 

задач, олимпиад: 

региональных, рос- 

сийских, междуна- 

родных 

4.2 Компетент- 

ность в ме- 
тодах препо- 

давания 

Обеспечивает воз- 

можность эффектив- 
ного усвоения знания 

и формирования 
умений, предусмот- 

ренных программой. 

Обеспечивает инди- 
видуальный подход и 

развитие творческой 

личности 

- знание норматив- 
ных методов и ме- 
тодик; 

- демонстрация 

личностно ориен- 

тированных методов 

образования; 

- наличие своих 

находок и методов, 

авторской школы; 
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   - знание современ- 
ных достижений в 

области методики 

обучения, в том 
числе использова- 

ние новых инфор- 

мационных техно- 
логий; 

- использование в 

учебной деятельно- 

сти современных 

методов обучения 

4.3 Компетент- 
ность в 
субъектив- 

ных условиях 

деятельности 

(знание уче- 

ников и 

учебных 

коллективов) 

Позволяет осуще- 
ствить индивидуаль- 
ный подход к орга- 

низации образова- 

тельной деятельно- 

сти. Служит условием 

гуманизации образо- 

вания. Обеспечивает 

высокую мотивацию 

академической ак- 

тивности 

- знание теоретиче- 
ского материала по 
психологии, харак- 

теризующего инди- 

видуальные осо- 

бенности учащихся; 

- владение методами 

диагностики инди- 

видуальных осо- 

бенностей; 

- использование 

знаний по психоло- 

гии в организации 

учебной деятельно- 

сти; 

- разработка инди- 

видуальных проек- 

тов на основе лич- 

ных характеристик 

учащихся; 

- владение методами 

социометрии; 

- учёт особенностей 

учебных коллекти- 

вов в педагогиче- 

ском процессе; 

- рефлексия своих 

индивидуальных 

особенностей и их 

учёт в своей дея- 

тельности 
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4.4 Умение вести 
самостоя- 

тельный по- 

иск инфор- 
мации 

Обеспечивает посто- 
янный профессио- 

нальный рост и твор- 

ческий подход к пе- 
дагогической дея- 

тельности. 

Современная ситуа- 

ция быстрого разви- 

тия предметных об- 

ластей, появление 

новых педагогиче- 

ских технологий 

предполагает непре- 

рывное обновление 

собственных знаний и 

умений, что обеспе- 

чивает желание и 

умение вести само- 

стоятельный поиск 

- профессиональная 
любознательность; 

-умение пользо- 

ваться различными 

информацион- 

но-поисковыми 

технологиями; 

- использование 

различных баз 

данных в образова- 

тельной деятельно- 

сти 

Разработка программ педагогической деятельности и принятие 
педагогических решений 

5.1 Умение раз- 

работать об- 

разователь- 

ную про- 

грамму, вы- 

брать учеб- 

ники и 

учебные 

комплекты 

Умение разработать 

образовательную 

программу является 

базовым в системе 

профессиональных 

компетенций. Обес- 

печивает реализацию 

принципа академи- 

ческих свобод на ос- 

нове индивидуальных 

образовательных 

программ. Без умения 

разрабатывать обра- 

зовательные про- 

граммы в современ- 

ных условиях невоз- 

можно творчески ор- 

ганизовать образова- 

тельную деятель- 

ность. 

Образовательные 

программы выступа- 

- знание образова- 

тельных стандартов 

и примерных про- 

грамм; 

-наличие персо- 

нально разрабо- 

танных образова- 

тельных программ: 

характеристика этих 

программ по со- 

держанию, источ- 

никам информации; 

по материальной 

базе, на которой 

должны реализовы- 

ваться программы; 

по учёту индивиду- 

альных характери- 

стик обучающихся; 

- обоснованность 

используемых об- 

разовательных про- 
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  ют средствами це- грамм; 
ленаправленного - участие учащихся 
влияния на развитие и их родителей в 

учащихся. разработке образо- 

Компетентность в вательной про- 

разработке образова- граммы, индивиду- 

тельных программ ального учебного 

позволяет осуществ- плана и индивиду- 

лять преподавание на ального образова- 

различных уровнях тельного маршрута; 

обученности и раз- - участие в разра- 

вития учащихся. ботке образова- 

Обоснованный выбор тельной программы; 

учебников и учебных - знание учебников и 

комплектов является учеб- 

составной частью но-методических 

разработки образова- комплектов; обос- 

тельных программ, нованность выбора 

характер представ- учебников и учеб- 

ляемого обоснования но-методических 

позволяет судить о комплектов, ис- 

стартовой готовности пользуемых педа- 

к началу педагогиче- гогом 

ской деятельности,  

позволяет сделать  

вывод о готовности  

педагога учитывать  

индивидуальные ха-  

рактеристики уча-  

щихся  

5.2 Умение при- Педагогу приходится - знание типичных 

нимать ре- постоянно принимать педагогических си- 

шения в раз- решения: туаций, требующих 

личных пе- - как установить дис- участия педагога 

дагогических циплину; для своего решения; 

ситуациях - как мотивировать - владение набором 
 академическую ак- решающих правил, 
 тивность; используемых для 
 - как вызвать интерес различных ситуа- 
 у конкретного учени- ций; 
 ка; - владение крите- 
 - как обеспечить по- рием предпочти- 
 нимание и т. д. тельности при вы- 
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  Разрешение педаго- 
гических проблем 

составляет суть пе- 

дагогической дея- 
тельности. 

При решении проблем 

могут применяться 

как стандартные ре- 

шения (решающие 

правила), так и твор- 

ческие (креативные) 

или интуитивные 

боре того или иного 
решающего прави- 
ла; 

- знание критериев 

достижения цели; 

- знание нетипич- 

ных конфликтных 

ситуаций; 

- примеры разре- 

шения конкретных 

педагогических си- 

туаций; 
- развитость педа- 

гогического 

Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетент- 

ность в уста- 

новлении 

субъ- 

ект-субъектн 

ых отноше- 

ний 

Предполагает спо- 

собность педагога к 

взаимопониманию, 

установлению отно- 

шений сотрудниче- 

ства, способность 

слушать и чувство- 

вать, выяснять инте- 

ресы и потребности 

других участников 

образовательных от- 

ношений, готовность 

вступать в помогаю- 

щие отношения, по- 

зитивный настрой 

педагога 

- знание обучаю- 

щихся; 

- компетентность в 

целеполагании; 

- предметная ком- 

петентность; 

- методическая 

компетентность; 

- готовность к со- 

трудничеству 

6.2 Компетент- 
ность в обес- 
печении по- 

нимания пе- 

дагогической 

задачи и 

способах де- 

ятельности 

Добиться понимания 
учебного материала - 
главная задача 

педагога. Этого по- 

нимания можно до- 

стичь путём включе- 

ния нового материала 

в систему уже осво- 

енных знаний или 

умений и путём де- 

монстрации практи- 

- знание того, что 
знают и понимают 
ученики; 

свободное владение 

изучаемым матери- 

алом; 

- осознанное вклю- 

чение нового учеб- 

ного материала в 

систему освоенных 

знаний учащихся; 
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  ческого применения 
изучаемого материала 

- демонстрация 
практического при- 

менения изучаемого 

материала; 
- опора на чув- 
ственное восприя- 
тие 

6.3 Компетент- 
ность в педа- 

гогическом 

оценивании 

Обеспечивает про- 

цессы стимулирова- 

ния учебной актив- 

ности, создаёт усло- 

вия для формирова- 

ния самооценки, 

определяет процессы 

формирования лич- 

ностного «Я» обу- 

чающегося, пробуж- 

дает творческие силы. 

Грамотное педагоги- 

ческое оценивание 

должно направлять 

развитие обучающе- 

гося от внешней 

оценки к самооценке. 

Компетентность в 

оценивании других 

должна сочетаться с 
самооценкой педагога 

- знание функций 
педагогической 
оценки; 

- знание видов пе- 

дагогической оцен- 

ки; 

- знание того, что 

подлежит оценива- 

нию в педагогиче- 

ской деятельности; 

- владение методами 

педагогического 

оценивания; 

- умение продемон- 

стрировать эти ме- 

тоды на конкретных 

примерах; 

- умение перейти от 

педагогического 
оценивания к само- 

оценке 

6.4 Компетент- 
ность в орга- 
низации ин- 

формацион- 

ной основы 

деятельности 

учащегося 

Любая учебная задача 
разрешается, если 
обучающийся владеет 

необходимой для ре- 

шения информацией и 

знает способ решения. 

Педагог должен об- 

ладать компетентно- 

стью в том, чтобы 

осуществить или ор- 

ганизовать поиск не- 

обходимой для уче- 

ника информации 

- свободное владе- 
ние учебным мате- 
риалом; 

- знание типичных 

трудностей при 

изучении конкрет- 

ных тем; 

- способность дать 

дополнительную 

информацию или 

организовать поиск 

дополнительной 

информации, необ- 

ходимой для реше- 

ния учебной задачи; 
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   - умение выявить 
уровень развития 
учащихся; 

- владение методами 

объективного кон- 

троля и оценивания; 

- умение использо- 

вать навыки само- 

оценки для постро- 

ения информаци- 

онной основы дея- 

тельности (ученик 

должен уметь опре- 

делить, чего ему не 
хватает для решения 
задачи) 

6.5 Компетент- 

ность в ис- 

пользовании 

современных 

средств и 

систем орга- 

низации об- 

разователь- 

ной деятель- 

ности 

Обеспечивает эф- 

фективность образо- 

вательной деятельно- 
сти 

- знание современ- 

ных средств и ме- 

тодов построения 
образовательной 

деятельности; 

- умение использо- 

вать средства и ме- 

тоды обучения, 

адекватные постав- 

ленным задачам, 

уровню 

подготовленности 

учащихся, их инди- 

видуальным харак- 

теристикам; 

- умение обосновать 

выбранные методы 
и средства обучения 

6.6 Компетент- 
ность в спо- 
собах ум- 

ственной де- 

ятельности 

Характеризует уро- 
вень владения педа- 
гогом и учащимися 

системой интеллек- 

туальных операций 

- знание системы 
интеллектуальных 
операций; 

- владение интел- 

лектуальными опе- 

рациями; 

- умение сформи- 

ровать интеллекту- 

альные операции у 
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   учеников; 
- умение организо- 

вать использование 

интеллектуальных 

операций, адекват- 

ных решаемой за- 

даче 
 

Педагогическими работниками образовательной организа- 

ции системно разрабатываются методические темы, отражающие их 

непрерывное профессиональное развитие. Отчёт о методических 

темах, обеспечивающих необходимый уровень качества как учебной 

и методической документации, так и деятельности по реализации 

основной образовательной программы основного общего образова- 

ния, оформляется следующим образом: 

 

№ 

Методическая 

тема 

Раздел образо- 

вательной про- 

граммы, связанный 

с методической 

темой 

ФИО педагога, 

разрабатывающего 

методическую те- 

му 

1    

Методические темы педагогов рассматриваются на заседании МО 

учителей начальных классов и утверждаются заместителем дирек- 

тора. 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП 

НОО 

В МБОУ СОШ №24 созданы психолого-педагогические 

условия обеспечивающие реализацию ООП НОО, которые 

заключаются в следующем: 

 в преемственности содержания и форм организации образова- 

тельного процесса, обеспечивающей реализацию основных об- 

разовательных программ дошкольного образования и начального 

общего образования путем использования игровых технологий в 

образовательном процессе; 

 в учете специфики возрастного психофизического развития обу- 

чающихся (осуществляется с помощью входной психологиче- 

ской диагностики при поступлении в первый класс, отслежива- 

ющей уровень готовности к школе, психологом разрабатываются 

конкретные рекомендации для педагогов и родителей, отсле- 

живания последующая динамика достижений обучающегося); 
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 в формировании и развитии психолого-педагогической компе- 

тентности педагогических и административных работников, ро- 

дителей (законных представителей) обучающихся через осу- 

ществление следующих видов работы: выступление психолога 

на методических объединениях, консультирование педагогов, 

консультирование родителей, посещение психологом родитель- 

ских собраний, проведение индивидуальных психологических 

консультаций, активное психологическое просвещение посред- 

ством сайта школы; 

 в вариативности направлений психолого-педагогического сопро- 

вождения участников образовательного процесса: сохранение и 

укрепление психологического здоровья обучающихся обеспе- 

чивается непрерывным психолого-педагогическим взаимодей- 

ствием между участниками образовательных отношений, свое- 

временной психологической поддержкой семьи, возможностью 

групповой и индивидуальной работы с обучающимися, фор- 

мирование ценности здоровья и безопасного образа жизни, 

дифференциация и индивидуализация обучения, мониторинг 

возможностей и способностей обучающихся, выявление и под- 

держка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 в формировании коммуникативных навыков в разновозрастной 

среде и среде сверстников происходит путем реализации психо- 

логом различных развивающих игровых групповых программ, 

разрабатываемых с учетом запроса в конкретном классе, кон- 

кретной проблематики, а также посредством общих рекоменда- 

ций педагогам и родителям и с помощью ресурсов школьного 

сайта и сети интернет; 

 в диверсификации уровней психолого-педагогического сопро- 

вождения основывается на нескольких уровнях взаимодействия 

психологической службы школы с участниками образовательных 

отношений: 

- индивидуальный: консультирование, индивидуальная ра- 

бота с учащимися; 

- групповой: консультирование малых групп, групповая ди- 

агностика, развивающие занятия; 

- уровень класса: сопровождение классного руководителя, 

психологическая поддержка в разрешении сложных педагогических 

ситуаций; 

- уровень учреждения: психологического сопровождение 

администрации, педагогического коллектива. 
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 в вариативности форм психолого-педагогического сопровожде- 
ния участников образовательных отношений. 

Основные виды работ и содержание деятельности психолого- 

педагогического сопровождения 

Психологическое просвещение (и образование) - формиро- 

вание у учащихся и их родителей (законных представителей), педа- 

гогических работников и руководителя потребности в психологиче- 

ских знаниях, желания использовать их в интересах собственного 

развития и своевременного предупреждения возможных нарушений в 

становлении личности. Просвещение осуществляется посредством 

прямого взаимодействия со всеми участниками образовательных 

отношений, а также с использованием современных средств комму- 

никации 

Профилактика - предупреждение возникновения явлений 

дезадаптации учащихся, профессионального выгорания педагогов; 

выявление и нейтрализация факторов, негативно влияющих на здо- 

ровье педагогов и учащихся; формирование у всех участников обра- 

зовательных отношений потребности в здоровом образе жизни; раз- 

работка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, ро- 

дителям (законным представителям) по оказанию помощи в вопросах 

воспитания, обучения и развития. Профилактика проводится сов- 

местно со всеми участниками образовательных отношений, имеет 

форму бесед с психологом и социальным педагогом, работа в данном 

направлении осуществляется в течение всего учебного года. 

Диагностика (индивидуальная и групповая) - психоло- го- 

педагогическое изучение учащихся, направленная на выявление 

особенностей статуса школьника, определение индивидуальных 

особенностей и склонностей личности, ее потенциальных возмож- 

ностей в процессе обучения и воспитания, а также выявление причин 

и механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной адапта- 

ции. Основная диагностическая работа проводится в первых и чет- 

вертых классах, предметом анализа является адаптация в школе, 

сформированность учебной деятельности и готовность к переходу на 

уровень основного общего образования; 

Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) – ор- 

ганизация работы с учащимися, имеющими проблемы в обучении, 

поведении и личностном развитии, выявленные в процессе диагно- 

стики; активное воздействие на процесс формирования личности и 

преодоление затруднений в усвоении программного материала на 

основе комплексного взаимодействия педагога-психолога с учите- 

лями, учителем-дефектологом, учителем - логопедами, врачами, со- 

циальным педагогом; коррекцию недостатков психического и (или) 

физического развития детей с ОВЗ, преодоление трудностей в осво- 
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ении ООП НОО. Коррекционная работа протекает по нескольким 

направлениям (групповая и индивидуальная) и формируется исходя 

из запроса педагогического коллектива, родителей. 

Развивающая работа (индивидуальная и групповая) – фор- 

мирование потребности в новом знании, возможности его приобре- 

тения и реализации в деятельности и общении. Развивающая работа 

является продолжением диагностической и коррекционной работы и 

подразумевает также несколько модальностей: групповую и инди- 

видуальную 

Консультирование (индивидуальное и групповое) – помощь 

участникам образовательных отношений в осознании ими природы 

их затруднений, в анализе и решении психологических проблем, в 

актуализации и активизации личностных особенностей; содействие 

сознательному и активному присвоению нового социального опыта; 

помощь в формировании новых установок и принятии собственных 

решений; решение различного рода психологических проблем, свя- 

занных с трудностями в межличностных отношениях, самосознании и 

саморазвитии. Консультирование осуществляется со всеми участни- 

ками образовательных отношений, график составляется индивиду- 

ально исходя из запроса. 

Экспертиза – психологический анализ образовательных 

программ, проектов, пособий, образовательной среды, профессио- 

нальной деятельности специалистов школы; оценка альтернативных 

решений и выделение наиболее предпочтительных вариантов орга- 

низации образовательной деятельности. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников обра- 

зовательных отношений на уровне начального общего образова- 

ния 

Можно выделить следующие уровни психоло- го- 

педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на 

уровне класса, на уровне образовательного учреждения. 

Основными формами психолого-педагогического сопро- 

вождения являются: 

− диагностика, направленная на выявление особенностей 

статуса школьника. Она может проводиться на этапе знакомства с 

ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого учебного 

года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осу- 

ществляется учителем и психологом с учётом результатов диагно- 

стики, а также администрацией образовательного учреждения; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просве- 

щение, коррекционная работа, осуществляемая в течение всего 

учебного времени. 
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К основным направлениям психолого-педагогического со- 

провождения отнесены: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 
- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- психолого-педагогическую поддержку участников олим- 
пиадного движения; 

- формирование у обучающихся ценности здоровья и без- 

опасного образа жизни; 

- развитие экологической культуры; 
- выявление и поддержку детей с особыми образовательны- 

ми потребностями; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозраст- 

ной среде и среде сверстников; 

- поддержку детских объединений и ученического само- 

управления; 

- выявление и поддержку одарённых детей. 



 

План психологического сопровождения образовательного процесса в условиях введения 
ФГОС НОО 

Содержание деятельности Сроки 

Будущие первоклассники 

Проведение развивающих занятий в рамках работы школы буду- 
щего первоклассника 

В течение работы групп предшкольной 
подготовки 

Родители будущих первоклассников 

Выступление с лекциями в рамках работы родительского лектория: 
«Возрастные особенности детей 6-7 лет», «Психологическая готовность 

к школьному обучению», «Как сделать, чтобы 1 сентября стало празд- 
ником?» и т.д.. 

По плану классных руководителей 

Индивидуальное консультирование (преимущественно проводятся 
для родителей, чьи дети по результатам тестирования, наблюдения (в 

ходе проведения подготовительных занятий) имеют низкий уровень 
готовности к школе). 

В течение работы групп предшкольной 
подготовки 

Учителя будущих первых классов 

Групповые консультации по вопросам возрастной и психологиче- 
ской готовности детей к школе 

В течение работы групп предшкольной 
подготовки 

Индивидуальное консультирование по вопросам организации и 
планирования деятельности с учетом индивидуальных особенностей 
обучающихся 

В течение работы групп предшкольной 

подготовки 

Обучающиеся 1-х классов 

Изучение процесса адаптации и успешности обучения Сентябрь (стартовая диагностика) 
декабрь (промежуточная диагностика) 

май (итоговая диагностика) 
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Адаптационные коррекционно-развивающие занятия с октября 

Изучение особенностей когнитивного и психосоциального развития, 
универсальных учебных действий 

октябрь-ноябрь 

Проведение индивидуальных и групповых коррекционно- раз- 
вивающих занятий с детьми, испытывающими трудности в адаптации и 

формировании УУД 

в течение учебного года 

Проведение развивающих занятий с целью создания условий для 
развития познавательной, эмоционально – волевой и личностно - мо- 
тивационной сфер обучающихся при реализации ФГОС 

в течение учебного года 

Родители обучающихся 1-х классов 

Проведение консультаций и просветительской работы, направленной 

на ознакомление с основными задачами и трудностями периода пер- 

вичной адаптации 

Сентябрь-октябрь 

Индивидуальное и групповое консультирование и просвещение ро- 
дителей по результатам диагностики 

Ноябрь, декабрь, май 

Постоянно-действующий семинар для родителей Согласно плану ОУ 

Учителя начальных классов 

Просветительная работа (выступления на семинарах, МО учителей 

начальных классов, педсоветах) с целью повышения психологической 

компетентности педагогов 

В течение учебного года в соответствии с 

планом ОУ 

Диагностика эмоционального состояния педагогов. Февраль-март 

Проведение групповых и индивидуальных консультаций педагогов 
по выработке единого подхода к отдельным детям и единой системе 
требований к классу со стороны различных педагогов, работающих с 

В течение года 
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классом.  

Индивидуальные консультации, направленные на построение учеб- 
ного процесса в соответствии с индивидуальными особенностями и 
возможностями школьников. 

Октябрь-ноябрь 

Мониторинг профессиональных затруднений Сентябрь, май 

Обучающиеся 2-4-х классов 

Проведение индивидуальных и групповых коррекцион- 

но-развивающих занятий по устранению выявленных проблем 

октябрь-май 

Диагностика учащихся по запросу родителей и (или) педагогиче- 
ских работников 

Согласно запросу 

Проведение совместно с учителями мониторинга достижения пла- 
нируемых результатов освоения ООП 

3 раза в год (сентябрь, декабрь, май) 

Диагностика сформированности УУД май 

Психологическое сопровождение обучающихся разных категорий В течение года 

6.Участие в работе ППк ОУ. Согласно графику, запросу. 



 

3.5.3. Финансово – экономические условия реализации ос- 

новной образовательной программы 

Финансово – экономические условия реализации ООП 

НОО обеспечивают государственные гарантии прав граждан на по- 

лучение бесплатного общедоступного начального общего образова- 

ния, обеспечивают МБОУ СОШ №24 возможность исполнения 

требований ФГОС НОО, обеспечивать реализацию ООП НОО, 

включая внеурочную деятельность. 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО осуществляется 

исходя из расходных обязательств, на основе муниципального зада- 

ния Учредителя, по оказанию образовательных услуг в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО. Муниципальное задание формируется в 

соответствии с основными видами деятельности, предусмотренными 

учредительными документами бюджетного учреждения. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного образования в Учреждении 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми ор- 

ганами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию ООП НОО – гарантированный ми- 

нимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на 

одного учащегося, необходимый для реализации ООП, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих ООП; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание 

зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из 

местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в 

сфере образования определяются по каждому виду и направленности 

образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образо- 

вательной организации, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим 

работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспита- 

ния, охраны здоровья учащихся, а также с учетом иных предусмот- 

ренных законодательством особенностей организации и осуществ- 

ления образовательной деятельности (для различных категорий обу- 

чающихся). 

Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пре- 

делах объёма средств школы на текущий финансовый год, опреде- 

лённого в соответствии с региональным расчётным подушевым 

нормативом, количеством обучающихся и соответствующими по- 

правочными коэффициентами. 
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В соответствии с установленным порядком финансирования 

оплаты труда работников образовательных учреждений фонд оплаты 

труда в МБОУ СОШ №24 состоит из базовой части и 

стимулирующей части. 

Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату руководителей, педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих образовательную деятельность, 

учебно - вспомогательного и младшего обслуживающего персонала 

школы. 

Значение стимулирующей части определяется организацией са- 

мостоятельно. Система симулирующих выплат работникам школы 

предусматривает реализацию права участия Управляющего совета в 

распределении поощрительных выплат стимулирующей части фонда 

оплаты труда по результатам труда, осуществляется по представле- 

нию руководителя МБОУ СОШ №24 и с учетом мнения 

профсоюзной организации. 

Основанием для осуществления данных выплат являются резуль- 

таты, а также показатели качества обучения и воспитания учащихся, 

выраженные в их образовательных достижениях и сформированных 

компетентностях. В «Положении о распределении стимулирующей 

части фонда оплаты труда работников» определены критерии, поря- 

док, размеры, условия распределения стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников на основе оценки их профессиональной 

деятельности в форме стимулирующих выплат. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного ана- 

лиза материально-технических условий реализации ООП НОО ор- 

ганизация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требо- 

ваний ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость по- 

полняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований 

к условиям реализации ООП НОО; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к 

условиям реализации ООП НОО. 

МБОУ СОШ №24 привлекает в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации в области образования 

дополнительные финансовые средства за счет: предоставления 

платных образовательных услуг (в соответствии с Уставом). 
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3.5.4. Информационно-методические условия реализации основ- 

ной образовательной программы 

Информационно-образовательная среда как условие реализации 

программы начального общего образования. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация про- 

граммы начального общего образования в МБОУ СОШ №24 

обеспечивается современной информационно-образовательной 

средой. 

Основными компонентами ИОС являются: 
1) учебно-методические комплекты по всем учебным пред- 

метам на языках обучения, определённых учредителем образова- 

тельной организации; 
2) учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, 

печатные средства надлежащего качества демонстрационные и раз- 

даточные, экранно-звуковые средства, мультимедийные средства); 
3) фонд дополнительной литературы (детская художе- 

ственная и научно-популярная литература, справоч- но- 

библиографические и периодические издания). 

В МБОУ СОШ №24 применяются информационно- 

коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе с ис- 

пользованием электронных образовательных ресурсов и ресурсов 

Интернета, а также прикладные программы, поддерживающие ад- 

министративную деятельность и обеспечивающие дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательных отношений как 

внутри образовательной организации, так и с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 
Информационно-коммуникационные средства и техноло- 

гии обеспечивают: 
1. достижение личностных, предметных и метапредметных ре- 

зультатов обучения при реализации требований ФГОС НОО; 

2. формирование функциональной грамотности; 
3. доступ к учебным планам, рабочим программам учебных пред- 

метов, курсов внеурочной деятельности; 

4. доступ к электронным образовательным источникам, указанным 

в рабочих программах учебных предметов, с целью поиска и полу- 

чения информации (учебной и художественной литературе, коллек- 

циям медиаресурсов на съёмных дисках, контролируемым ресурсам 

локальной сети и Интернета); 

5. организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, с 

использованием электронных пособий (обучающих компьютерных 
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игр, тренажёров, моделей с цифровым управлением и обратной свя- 

зью); 

6. реализацию индивидуальных образовательных планов, осу- 

ществление самостоятельной образовательной деятельности обуча- 

ющихся при поддержке педагогических работников; 

7. включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поис- 

ково-исследовательскую деятельность; 

8. проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием 

специального и цифрового оборудования; 

9. фиксацию и хранение информации о ходе образовательного 

процесса; 

10. проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром 

видеоматериалов, организацию театрализованных представлений, 

обеспеченных озвучиванием и освещением; 

11. взаимодействие между участниками образовательного про- 

цесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие 

посредством локальной сети и Интернета; 

12. формирование и хранение электронного портфолио обуча- 

ющегося. 

При работе в ИОС соблюдаются правила информационной без- 

опасности при осуществлении коммуникации в школьных сообще- 

ствах и мессенджерах, поиске, анализе и использовании информации 

в соответствии с учебной задачей, предоставлении персональных 

данных пользователей локальной сети и Интернета. 

МБОУ СОШ №24 определяются необходимые меры и сроки по 

формированию компонентов ИОС для реализации принятых рабочих 

программ начального общего образования в со- ответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает со- 

временным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

- в учебной деятельности; 

- во внеурочной деятельности; 
- в естественнонаучной деятельности; 

- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
- в руководящей деятельности, включая дистанционное взаимодей- 

ствие всех участников образовательных отношений, в том числе в 

рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимо- 

действие Учреждения с другими организациями социальной сферы и 

органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образователь- 

ной деятельности обеспечивает возможность: 
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- реализации индивидуальных образовательных планов обучаю- 

щихся, осуществления их самостоятельной образовательной деятель- 

ности; 

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканирован- 

ного текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; 

использования средств орфографического и синтаксического контроля 

русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

- записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в 

природе и обществе, хода образовательной деятельности; переноса 

информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в 

цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

- организации сообщения в виде линейного или включающего 

ссылки сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного 

просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

- выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровож- 

дением; 

- вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материаль- 

ную среду (печать); 

- информационного подключения к локальной сети и глобальной 

сети Интернет, входа в информационную среду образовательной 

организации, в том числе через сеть Интернет, размещения гипермедиа 

сообщений в информационной среде организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

- поиска и получения информации; 
- использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых систе- 

мах); 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использова- 

нием игр, оборудования; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

Учреждения; 

- проектирования и организации индивидуальной и групповой дея- 

тельности, организации своего времени с использованием ИКТ; пла- 

нирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализа- 

ции в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспери- 

ментов); 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам сети Интернет, учебной и художественной литературе, кол- 

лекциям медиа ресурсов на электронных носителях, множительной 

технике для тиражирования учебных и методических тек- 
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сто-графических и аудио-видео-материалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; до- 

суга и общения учащихся с возможностью массового видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, 

обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиасопровож- 

дением. 

Взаимодействию всех участников образовательных отношений 

служит сайт МБОУ СОШ №24 , на котором размещается информация 

для педагогов, обучающихся и родителей (законных представителей). 

Адрес сайта в сети интернет http://24.pyatigorsk.ru/ 

Библиотека обеспечивает доступ к печатным и цифровым инфор- 

мационно образовательным ресурсам по всем предметам учебного 

плана. Библиотека укомплектована компьютерной техникой для ор- 

ганизации доступа участников образовательных отношений к онлайн 

словарям, справочным системам. 

Значительная часть учебных материалов, в том числе тексты, ком- 

плекты иллюстраций, схемы, таблицы, диаграммы и пр., представлены 

не только на полиграфических, а и на цифровых (электронных) носи- 

телях. 

Педагоги разрабатывают цифровые учебные материалы: видео, 

простейшие модели, презентации, видео-фрагменты. По мере накоп- 

ления материалов учителя формируют персональные тематические 

коллекции. Личные разработки учителей-предметников хранятся на 

компьютерах в учебных кабинетах. 

Родители обучающихся МБОУ СОШ №24 имеют возможность 

контролировать учебный процесс при помощи учетной записи в 

электронном классном журнале. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

ООП НОО направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательных отношений 

к любой информации, связанной с реализацией ООП, планируемыми 

результатами, организацией образовательной деятельности и услови- 

ями его осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образова- 

тельной деятельности включают: 

- параметры комплектности оснащения образовательной деятельности 

с учетом достижения целей и планируемых результатов освоения ООП 

НОО; 

- параметры качества обеспечения образовательной деятельности с 

учетом достижения целей и планируемых результатов освоения ООП 

НОО. 

http://24.pyatigorsk.ru/
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3.5.5. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Согласно требованиям ФГОС, материально-технические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования включают учебное и учебно-наглядное оборудование, 

оснащение учебных кабинетов и административных помещений. 

Соответственно они и являются объектами регламентирования. 

Материально-техническая база МБОУ СОШ №24 

обеспечивает: 
1) возможность достижения обучающимися результатов освоения 

программы начального общего образования; 
2) безопасность и комфортность организации учебного процесса; 
3) соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и гигиени- 

ческих нормативов; 
4) возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам 

инфраструктуры организации. 

В образовательной организации должны быть разработаны и 

закреплены локальными актами перечни оснащения и оборудования, 

обеспечивающие учебный процесс. 

Критериальными источниками оценки материально- 

технических условий образовательной деятельности являются 

требования ФГОС НОО, лицензионные требования и условия Поло- 

жения о лицензировании образовательной деятельности, утвер- 

ждённого постановлением Правительства Российской Федерации 28 

октября 2013 г. № 966, а также соответствующие приказы и методи- 

ческие рекомендации, в том числе: 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи», утверждённые постановлением Главного санитарного 

врача Российской Федерации № 2 от 28 сентября 2020 г.; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека фак- 

торов среды обитания», утверждённые постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28 января 2021 г. 

- перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных про- 

грамм начального общего, основного общего, среднего общего об- 

разования (в соответствии с действующим Приказом Министерства 

просвещения РФ); 

- аналогичные перечни, утверждённые региональными норматив- 

ными актами и локальными актами образовательной организации, 
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разработанные с учётом особенностей реализации основной образо- 

вательной программы в образовательной организации; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (Со- 

брание законодательства Российской Федерации, 2011, № 1, ст. 48; 

2021, № 15, ст. 2432); 

- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, 

№ 31, ст. 3451; 2021, № 1, ст. 58). 
В соответствии с требованиями ФГОС НОО обеспечено мебелью, 

презентационным оборудованием, освещением, хозяйственным ин- 

вентарём и оборудовано: 

- 4 учебными кабинетами начальных классов с автоматизирован- 

ными рабочими местами педагогов; 

- помещением библиотеки с рабочими зонами и книгохранилищем; 

- спортивным залом; 

- баскетбольной площадкой; 
- волейбольной площадкой; 

- площадкой ГТО; 

- стадионом; 
- обеденным залом на 70 посадочных мест и помещениями для 

хранения и приготовления пищи; 

- лицензированным медицинским кабинетом; 

- кабинетом педагога-психолога; 

- административными помещениями. 

Паспорт кабинетов включает подробный перечень оборудования, 

книгопечатной продукции, демонстрационных и электронных пособий, 

раздаточного материала, учебно-практического и лабораторного обо- 

рудования, экранно-звуковых и информационно-коммуникативных 

средств. 

Библиотека МБОУ СОШ №24 укомплектована печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по всем предметам учебного 

плана, а также имеется фонд дополнительной литературы. Фонд 

дополнительной литературы включает детскую художественную и 

научно-популярную литературу, справочно-библиографические и 

периодические издания. 

Обеспеченность учебниками на уровне начального общего образо- 

вания составляет 100 %. 
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МБОУ СОШ №24 обеспечено учебниками, которые соответствуют 

федеральному перечню учебников. 

В целях обеспечения безопасности обучающихся в школе установ- 

лена кнопка экстренного вызова полиции, установлена система внеш- 

него и внутреннего видеонаблюдения, здание оснащено автоматиче- 

ской пожарной сигнализацией. 

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

условий реализации основной образовательной программы 

Сетевой график («дорожная карта») 

по формированию необходимой системы условий реализации 

ООП НОО 

Направление 
мероприятий 

Мероприятия Сроки 
реализации 

I. 

Нормативное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Формирование банка 

нормативно-правовых до- 

кументов федерального, 

регионального, муници- 

пального уровней, регла- 

ментирующих обеспечение 
ФГОС. 

Постоянно 

2. Определение списка 

учебников и учебных по- 

собий, используемых в об- 

разовательном процессе в 

соответствии с ФГОС 

начального общего образо- 
вания. 

Ежегодно, 
январь-февраль, 

2023-2027 гг. 

3. Разработка локальных 

актов (или внесение в них 

изменений), устанавливаю- 

щих требования к различ- 

ным объектам инфраструк- 
туры 

Июль-август 

2023-2027гг. 

5.Приведение долж- 

ностных инструкций ра- 

ботников образовательного 

учреждения в соответствие 

с требованиями ФГОС 

В соответствии с 

нормативно-правовыми 

документами. 

II 

Организаци- 

онное обеспече- 
ния 

1. Внесение необходимых 

изменений в учебный план 

уровня начального общего 

образования в соответствие с 

Ежегодно 
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ФГОС требованиями ФГОС.  

2. Разработка и реализа- 

ция системы мониторинга 

образовательных потреб- 

ностей обучающихся и ро- 

дителей по использованию 

часов внеурочной деятель- 
ности 

Ежегодно, май 
2023-2027 гг. 

3.Разработка, экспертиза 

и утверждение рабочих 

программ педагогов с уче- 
том требований ФГОС. 

Июнь-август , 

2023-2027 гг. 

4.Формирование плана 

ВШК по реализации ФГОС 

Ежегодно, август 

2023-2027 гг. 

6.Создание педаго- 
гом-психологом  банка 

данных методик монито- 

ринга сформированности 
УУД. 

Август 2023г. 

7. Анализ соответствия 
имеющихся способов и ор- 
ганизационных механизмов 

контроля образовательного 

процесса требованиям 

ФГОС, разработка реко- 

мендаций для педагогиче- 

ских работников по орга- 

низации текущей и итого- 

вой оценки достижения 

планируемых    результатов 

в части введения ком- 

плексного подхода к оценке 

результатов образования: 

предметных, метапред- 

метных, личностных . 

2023-2027 гг. 

7.Организация психоло- 
го-педагогического сопро- 
вождения участников об- 

В течение 2022-2026 
гг. 
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 разовательных отношений  

III. 

Кадровое 

обеспечение вве- 

дения ФГОС 

1.Анализ кадрового 
обеспечения реализации 
ФГОС начального общего 

образования 

В соответствии с 
графиком 

2.Разработка пла- 
на-графика повышения 
квалификации педагогиче- 

ских и руководящих ра- 

ботников образовательного 

учреждения в связи с вве- 

дением ФГОС 

Май-июнь 2023г. 

3.Разработка плана ме- 
тодической работы, (внут- 
ришкольного повышения 

квалификации: обучающие 

семинары, мастер-классы, 

творческие отчёты и др.) 

обеспечивающей сопро- 

вождение введения ФГОС 

Ежегодно, 
май-июнь 2023-2027 

гг. 

IV. 

Финансовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1.Создание базы данных 

финансовых, кадровых, 

материально-технических, 

научно-методических ре- 
сурсов УО. 

Май-июнь 2023г. 

2. Формирование муни- 
ципального задания и по- 
казателей качества муни- 

ципальных услуг с учетом 

требований ФГОС НОО 

Ежегодно до сен- 
тября 

2023-2027 гг. 

3. Внесение изменений в 

локальные акты, регламен- 

тирующие установление 

стимулирующих надбавок 

и доплат, порядка и раз- 

меров премирования ра- 

ботников ОУ. 

2023-2027 гг. 
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 4.Заключение дополни- 

тельных соглашений к 

трудовому договору с 

педагогическими ра- 

ботниками* 

Ежегодно 

V. 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Анализ имеющегося 
материально-технического 
оснащения учебного про- 

цесса 

Ежегодно 

2. Приведение оснащен- 
ности начальной школы в 
соответствии с требования- 

ми ФГОС НОО к мини- 

мальной оснащенности 

учебного процесса и обору- 

дованию учебных помеще- 

ний. 

2023-2027 гг. 

3.Обеспечение соответ- 

ствия материаль- 

но-технической базы реали- 

зации ООП НОО действу- 

ющим санитарным и про- 

тивопожарным нормам, 

нормам охраны труда ра- 

ботников образовательного 

учреждения. 

2023-2027 гг.. 

4. Обеспечение уком- 
плектованности библиотеки 
ОУ печатными и электрон- 

ными образовательными 

ресурсами по всем учебным 

предметам учебного плана 

Основной образовательной 

программы НОО. 

2023-2027 гг. 

5.Обеспечение контро- 
лируемого доступа участ- 
ников образовательного 

процесса к информацион- 

ным образовательным ре- 

сурсам в сети Интернет. 

2023-2027 гг. 

VI. Информаци- 1. Информирование ро- 
дителей обучающихся о 

2023-2027 гг. 
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онное обеспече- 

ние введения 

ФГОС 

результатах реализации 
ООП НОО через школьный 
сайт, проведение роди- 
тельских собраний . 

 

2. Организация изучения 

общественного мнения по 
вопросам реализации новых 

стандартов. 

Ежегодно, 
2023-2027 гг.. 

3. Обеспечение публичной 
отчетности школы о ходе и 
результатах реализации 
ФГОС НОО 

Ежегодно, 
2023-2027 гг.. 



 

3.5.7. Система мониторинга и контроля условий 
 

Объект контроля Субъект кон- 

троля 

Методы сбора 

информации 

Периодичность 

I Нормативное обеспечение введения ФГОС 

1.Наличие банка нормативно-правовых 

документов федерального, регионального, 

муниципального уровней, регламен- 
ти-рующих реализацию ФГОС. 

Директор, за- 

меститель ди- 

ректора 

Изучение до- 

кументации 

1 раз в год 

(август) 

2.Наличие учебников и учебных посо- 

бий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС началь- 

ного общего образования. 

Директор, за- 

меститель ди- 

ректора 

Изучение до- 

кументации, со- 

беседование 

с   участниками 

образовательного 

процесса 

По мере необходимо- 

сти 

3.Наличие основной образовательной 

программы начального общего образова- 

ния, реализуемой федеральный государ- 

ственный образовательный стандарт 

начального общего образования 

Директор, за- 

меститель ди- 

ректора 

Изучение до- 

кументации 

1 раз в 4 года 

4.Наличие новых должностных ин- 

струкций работников образовательного 

учреждения в соответствии с требовани- 

ями   ФГОС   (должностной   инструкции 
заместителя директора, учителя началь- 

Директор, за- 

меститель 

Изучение доку- 

ментации 

По мере необходимости 

260 
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ных классов, педагога-психолога, учите- 
ля-логопеда, тьютора) 

   

7.Наличие локальных актов в соответ- 

ствии с требованиями ФГОС 

Директор, за- 
меститель ди- 
ректора 

Изучение доку- 

ментации 

2023-2027 гг. 

II. Организационные условия 

1. Соответствие учебного плана уровня 

начального общего образования 

Директор, за- 
меститель ди- 
ректора 

Изучение до- 

кументации 

1 раз в год 

(июнь-август) 

3. Качество системы мониторинга об- 

разовательных потребностей обучаю- 

щихся и родителей по использованию 

часов внеурочной деятельности, часов 

части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отноше- 
ний 

Директор, за- 

меститель ди- 

ректора 

Изучение до- 

кументации, 

собеседование с 

участниками об- 

разовательных 

отношений 

1 раз в год 

(май) 

4.Качество рабочих программ педаго- 

гов с учетом требований ФГОС. 

Директор, за- 
меститель ди- 
ректора 

Изучение до- 

кументации 

1 раз в год 

(июнь-август) 

5. Качество реализации моделей взаи- 
модействия учреждения 

общего образования и дополнительного 

образования детей, обеспечивающих ор- 

ганизацию внеурочной деятельности 

Директор, за- 

меститель ди- 

ректора 

Изучение докумен- 
тации, 

собеседование с 

участниками об- 

разовательных 

отношений 

1 раз в год (август) 
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6.Качество реализации плана ВШК по 

реализации ФГОС 

Директор, за- 
меститель ди- 
ректора 

Изучение до- 

кументации 

1 раз в год 

(июнь) 

7.Наличие банка данных методик мо- 
ниторинга сформированности УУД 

Директор, за- 
меститель ди- 

ректора 

Изучение до- 
кументации 

Сентябрь, 
2023г. 

8.Качество реализации психоло- го- 

педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений 

Заместитель 
директора 

Изучение до- 
кументации, 

мониторинг 

собеседование  с 

участниками об- 

разовательных 
отношений 

1 раз в год 
(май) 

10.Качество   сформированности не- 
обходимых метапредметных навыков 
обучающихся 

Заместитель 
директора педа- 
гог-психолог 

Мониторинг по плану 

III. Кадровые условия 

1. Качество кадрового обеспечения ре- 

ализации ФГОС начального общего об- 

разования 

Директор, за- 

меститель ди- 

ректора 

Изучение 

документации, 

собеседование с 

педагогами, 
тестирование. 

1 раз в год 

(август) 

2. Исполнение плана-графика повы- 
шения квалификации педагогических и 

руководящих работников 

Заместитель 
директора 

Изучение 
документации, 

собеседование 

1 раз в год 
(август) 
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  с педагогами  

3. Реализация плана науч- но- 

методической работы (внутришколь- ного 

повышения квалификации) с ориен- 

тацией на проблемы реализации ФГОС 
основного общего образования 

Заместитель 

директора 

Изучение 

документации, 

собеседование 

педагогами 

 

с 

1 раз в год 

(август) 

IV. Финансовые условия 

1. Определение объёма расходов, не- 

обходимых для реализации ООП НОО и 

достижения планируемых результатов, а 
также механизма их формирования 

Директор, за- 

меститель ди- 

ректора 

Изучение 
кументации 

до- 1 раз в год 
(август-сентябрь) 

2. Наличие локальных актов (внесение 

изменений в них),регламентирующих 

установление заработной платы работни- 

ков образовательного учреждения, в части 

стимулирующих надбавок и доплат, по- 
рядка и размеров премирования 

Директор Изучение 

кументации 

до- По мере поступления 

документов 

3. Наличие дополнительных соглаше- 
ний к трудовому договору с педагогиче- 
скими работниками 

Директор Изучение 

кументации 

до- 1 раза в год (сен- 

тябрь). 

V. Материально-технические условия 

Компоненты 
оснащения 

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо /имеются 
в наличии 

1. Компоненты 
оснащения 

Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 
местами 

Учебные кабинеты 
имеются (5 каб.) 
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начальной 

школы 

Помещения для  проведения культурно–массовых ме- 
роприятий 

Имеются: 
Актовый зал 

Помещения, необходимые для реализации учебной и 

внеурочной деятельности 

1 компьютерный класс, 

спортивный зал 

кабинет педагога- пси- 

холога и соц. педагога 

библиотека 

Помещение для медицинского обслуживания Имеется: мед. каби- 

нет 
процедурный 

Помещение для организации питания Имеется столовая 

Спальные комнаты для учащихся 1 класса Отсутствуют 

Оборудованные места для отдыха учащихся Частично 

2. Компоненты 

оснащения 

учебного каби- 

нета начальной 

школы 

Нормативные документы, программно- 
методическое обеспечение, локальные акты: 

100% 

Учебно-методические материалы: 80% 

Дидактические и раздаточные материалы по основным 
темам изучаемых предметов 

80% 

Аудиозаписи, слайды по содержанию 
учебных предметов 

70% 

ТСО, компьютерные, информационно коммуникаци- 

онные средства 

80% 



265 
 

 
 Оборудование (мебель) 100% 

3. Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета 

начальной 

школы 

Нормативные документы федерального, регионального 
и муниципального уровней 

100% 

Документация ОУ 100% 

Программно – методическое обеспечение 100% 

Комплекты диагностических материалов 100% 

Материалы (базы данных), отражающие динамику 

личностного развития учащихся по годам обучения; 

материалы (базы данных), отражающие динамику 

профессионально-личностного развития педагогов 

100% 

Материально-техническое оснащение 
(технические средства, мебель) 

100% 

VI. Информационно-методические условия 

Объект контроля Субъект кон- 
троля 

Методы сбора 
информации 

Периодичность 

1. Качество информационных матери- 
алов о реализации ФГОС НОО, разме- 
щённых на сайте ОУ 

Директор, за- 
меститель ди- 
ректора 

Изучение документации 1 раз в месяц 

2. Учёт общественного мнения по во- 

просам введения новых стандартов и вне- 

сения дополнений в содержание ООП 

НОО 

Директор, за 

меститель дирек 

тора , социаль но- 

психологическ 
ая служба 

Изучение документации  

1 раз в год 

(июнь-август) 
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4. Качество публичной отчётности ОУ о 

ходе и результатах введения ФГОС 

Директор, за- 

меститель ди- 

ректора 

Изучение документации 1 раз в год 

(май) 

5. Наличие рекомендаций для педагоги- 

ческих работников по организации вне- 

урочной и урочной деятельности обучаю- 

щихся 

Директор, за- 

меститель ди- 

ректора 

Изучение документа- 

ции, собеседование 

1 раз в год 

(август) 

 


