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                                                 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧЕРЕЖДЕНИЕ 

                                                                          «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА» с. Дутово 

Ул Комсомольская д.24, с. Дутово, Вуктыльского района, Республики Коми, 169575, тел.:(882146) 93125, e-mail:Dytovo-scool2011@yandex.ru.ru 

 

Основная образовательная программа начального общего образования  

Пояснительная записка 

 

       Основная  образовательная  программа начального общего  образования  разработана  на основе  п. 6,7 ст. 32 Закона РФ «Об  образовании», 

ст.14,15 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего  образования (Приказ МОиН РФ № 373 от 06 октября 2009 

года), Примерной ООП НОО. 

      Данная основная образовательная программа начального общего образования определяет содержание и организацию образовательного 

процесса и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, 

создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

     ООП сформирована  с учѐтом особенностей первой ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная 

школа — особый этап в жизни ребѐнка, связанный: 

-с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка — с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости 

игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

-с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребѐнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, 

познании, социальном признании и самовыражении; 

-с принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли ученика, выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 
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-с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им 

в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном 

процессе; 

-с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты адекватности и рефлексивности; 

-с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и 

межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): центральные психологические новообразования, 

формируемые на данной ступени образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, письменная 

речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов; ·развитие целенаправленной и 

мотивированной активности обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование 

устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

     ОУ несѐт ответственность за выполнение ООП перед родителями (законными представителями), учащимися и учредителем.  

 

 

Актуальность программы. 

      Главной отличительной чертой современного мира являются высокие темпы обновления научных знаний, технологий и технических систем, 

применяемых не только на производстве, но и в быту, сфере досуга человека. Поэтому впервые в истории образования необходимо учить личность, 

начиная со ступени начального общего образования, постоянно самостоятельно обновлять те знания и навыки, которые обеспечивают еѐ успешную 

учебную и внеучебную деятельность, формировать готовность осваивать требований основного и полного среднего образования, совершать в будущем 

обоснованный выбор своего жизненного пути и соответствующей способностям, общественным потребностям профессии. Школа становится 

учреждением, формирующим с первого класса навыки самообразования и самовоспитания. 

      Необходимость разработки образовательной программы начальной школы связана с внедрением федеральных государственных 

образовательных стандартов второго поколения, призванных обеспечивать развитие системы образования в условиях изменяющихся запросов 
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личности и семьи, ожиданий общества и требований государства в сфере образования. Следствием быстрого обновления знаний становится требование 

непрерывного образования на основе умения учиться. В современном обществе смысл и значение образования меняются. Теперь это не просто 

усвоение знаний, а импульс к развитию способностей и ценностных установок личности учащегося. Сегодня происходит изменение парадигмы 

образования — от парадигмы знаний, умений и навыков к парадигме развития личности учащегося. Главной целью образования становится не 

передача знаний и социального опыта, а развитие личности ученика. 

     Начальное образование выступает важнейшим средством самореализации и самоутверждения ребѐнка как субъекта, уже способного определить 

цель, смысл и ценность требований современной культуры к учебной, семейно-бытовой, досуговой деятельности человека. Формируемые на данной 

ступени навыки обеспечивают не только дальнейшее развитие ребѐнка, но и активное восприятие и осмысление текущей повседневной жизни, 

получение радости от умелого проявления жизненных сил, приобретаемых в процессе взросления знаний и умений. 

Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение учиться, составляющее основу личностного развития учащегося, означает 

умение учиться познавать и преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения; учиться сотрудничать с другими людьми на 

основе уважения и равноправия. 

     Образовательная программа начальной школы направлена на удовлетворение потребностей: 

• обучающихся — в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных и творческих возможностей личности; 

• общества и государства — в реализации программ развития личности, направленных на формирование способностей к продуктивной творческой 

деятельности в сфере науки, культуры, общественных отношений, которые обеспечат в будущем становление интеллектуальной элиты; 

• Республики Коми — в сохранении и развитии традиций Республики. 

      Образовательная программа начального общего образования МБОУ «СОШ» с. Дутово  создана с учѐтом особенностей и традиций учреждения, 

предоставляющих  возможности учащимся в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности. 

     Специфика контингента обучающихся определяется тем, что МБОУ «СОШ» с. Дутово - школа для всех, где обучаются дети, проживающие в с. 

Дутово. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования является обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 
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личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями ребѐнка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

 

 Задачи реализации ООП НОО: 

1. Обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

2. Обеспечить воспитание, социально-педагогическую поддержку становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России. 

3. Сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность обучающихся, обеспечить их эмоциональное  благополучие. 

4. Создать  систему психолого-педагогического сопровождения детей «группы риска» (медицинские, социальные, учебные, поведенческие). 

5. Создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное образование на данной ступени, но и широкий перенос средств, 

освоенных в начальной школе, на следующие ступени образования и во внешкольную практику. 

Принципы и подходы: 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

-воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

-переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

-ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира; 

-признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 
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-учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

·обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего и профессионального образования; 

-разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарѐнных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Общая характеристика 

Планируемых результаты освоения основной образовательной программы отнесены: 

-личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

-метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

- предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного знания, 

лежащая в основе современной научной картины мира. 

Личностные результаты формируются за счѐт реализации как программ отдельных учебных предметов, так и программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты формируются за счѐт реализации программы формирования универсальных учебных действий и программ всех без 

исключения учебных предметов. 

Разработанная МБОУ «СОШ» с. Дутово основная образовательная программа НОО предусматривает: 

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования всеми обучающимися, в  

том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья. В школе формируется  один 1 класс, который обучается по УМК «Школа России». 

-выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, через систему секций и кружков. 

-организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 
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-участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и развитии       

 внутришкольной социальной среды; 

-возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 

-включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (района, села) для приобретения опыта  

 реального управления и действия. 

Методической основой является  совокупность современных методов и приемов обучения и воспитания, реализуемых в   УМК  «Школа России». 

Учебники  эффективно дополняют рабочие и творческие тетради, словари, книги для чтения, методические рекомендации для учителей, дидактические 

материалы, мультимедийные приложения (DVD-видео; DVD-диски со сценариями уроков, реализующих деятельностный метод обучения; CD-ROM 

диски; презентационные материалы для мультимедийных проекторов.), Интернет-поддержка и другие ресурсы по всем предметным областям учебного 

плана ФГОС (ФГОС, раздел III, п.19.3.). 

      Портрет выпускника начальной школы.  

- любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; 

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

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, 

  высказывать свое мнение; 

- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 
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Этапы  и фазы реализации  основной  образовательной  программы 

 В соответствии с возрастными особенностями младших школьников,  с основными направлениями образовательных  систем «Школа России» 

начальный этап развивающего образования в МБОУ «СОШ» с. Дутово соответствует 1- 4 классам общего  образования; основная образовательная 

программа начального образования  условно  делится  на три этапа: 

Первый этап (первые два месяца  первого класса) – переходный адаптационный период от дошкольного образования к школе.  

Цель: обеспечить плавный переход детей от игровой к учебной деятельности. 

Второй  этап (вторая четверть 1 класса – первое полугодие 3 класса).  

Цель – конструирование коллективного «инструмента» учебной  деятельности в учебной общности класса. 

Этот период характеризуется тем, что: 

1) оформляется мотивация учения, зарождаются познавательные интересы, выходящие за рамки учебных предметов; 

2)  происходит формирование учебной деятельности в классе.  

3) самостоятельность ребенка достигает того уровня, когда часть учебной работы на этапе коррекции своих действий  он может и стремится 

выполнить сам, без посторонней помощи; 

4) складывается коллектив класса как учебное сообщество; 

Третий этап (второе полугодие третьего года обучения – четвертый год обучения), как и первый, имеет переходный характер. Этот этап 

опробования в разных ситуациях сконструированного в совместной деятельности «инструмента» учебной деятельности, рефлексия общих способов 

действия учащихся, формирование основ умения учиться. 

Цель данного периода начального образования - построить отсутствующий в современной педагогической практике главный, постепенный, 

некризисный переход школьников с начальной на основную ступень образования 

Учебный год  представляет собой условный отрезок времени в календарном году, выделенный для систематического обучения детей. Учебный год 

соответствует этапам разворачивания учебной деятельности в классе. В связи с этим в нем  выделяются три фазы:  

- фаза совместного проектирования и планирования задач учебного года (фаза «запуска»);  

- фаза постановки и решения учебных задач года;  

- рефлексивная фаза  учебного года. 
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Фаза  совместного  проектирования и планирования  учебного года (сентябрь) 

Основными задачами первой фазы учебного года являются следующие: 

-дать возможность младшим школьникам определить стартовый уровень знаний и умений, которые будут необходимы им в учебном году для 

дальнейшего обучения; 

-провести коррекцию знаний и умений, без которых двигаться дальше невозможно, восстановить навыки, которые могли бы быть утрачены в ходе 

летнего перерыва; 

-создать ситуации, требующие от учеников определения границы своих знаний и очерчивания  возможных  будущих направлений  учения; 

     Для решения этих  задач внутри первой фазы учебного года выделяется  четыре последовательных  этапа  совместных  действий  учащихся и 

учителя: 

1 этап – проведение стартовых проверочных  работ по основным  учебным предметам; 

2 этап – коррекция  необходимых для данного учебного года знаний (способов, средств  предметных действий) на основе данных стартовых  работ 

через организацию  самостоятельной работы учащихся; 

3 этап – определение границ знания и незнания в каждом учебном предмете; фиксация  задач года и форма их представления; 

4 этап – представление результатов  самостоятельной работы  учащихся по коррекции их знаний. 

 Фаза совместной постановки и решения  системы  учебных задач (октябрь-первая половина апреля) 

      В этой фазе в рамках постановки и решения учебных, учебно-практических задач создаются условия и предоставляются возможности для 

полноценного  освоения  следующих  действий  и систем действий: 

- инициативного поиска и пробы средств, способов решения  поставленных задач, поиска дополнительной информации, необходимой для 

выполнения заданий, в том числе – в открытом  информационном  пространстве; сбора и наглядного представления  данных по заданию; 

- моделирования выделяемых отношений изучаемого объекта разными средствами, работа в модельных условиях и решение  частных задач; 

- самоконтроля выполнения  отдельных действий: соотнесения средств, условий и результатов  выполнения  задания; 

- адекватной самооценки собственных учебных  достижений на основе  выделенных  критериев  по инициативе самого  обучающегося (автономная 

оценка); 
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- самостоятельного выполнения учащимися заданий на коррекцию своих действий, а также расширения своих учебных возможностей с 

использованием  индивидуальных  образовательных траекторий; 

- содержательного и бесконфликтного  участия в совместной  учебной работе с одноклассниками как под руководством  учителя (общеклассная 

дискуссия), так и в относительной автономии от учителя (групповая работа); 

- самостоятельного написания собственных осмысленных и связных небольших текстов (10-15 предложений); 

- понимания устных и письменных высказываний. 

Рефлексивная фаза  учебного года (вторая половина апреля – май). 

Основными задачами  заключительной фазы  учебного года являются: 

-определение  количественного и качественного  прироста (дельту) в знаниях и способностях  учащихся по отношению к началу  учебного года; 

-восстановление и осмысление  собственного  пути  движения в учебном  материале года, определение  достижений и проблемных точек  для 

каждого ученика класса (учениками); 

-предъявление  личных достижений ученика классу, учителю, родителям, предъявление достижений  класса как общности (родителям, школьному  

сообществу). 

Данная фаза имеет  несколько этапов  организации образовательного  процесса: 

1 этап – подготовка и проведение итоговых проверочных  работ. Анализ и обсуждение их результатов; 

2 этап  - проведение  межпредметного (разновозрастного) образовательного модуля в форме проектной задачи; 

3 этап  - подготовка  и демонстрация (презентация) личных достижений учащихся за год. 
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Условия реализации основной образовательной программы начальной школы 

1. Кадровые условия реализации программы.  

Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального заказа системы педагогического образования и соответствует 

требованиям к подготовке нового поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности, обладающих высоким 

уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному процессу образования.  

Состав и квалификация педагогических кадров начальной школы  МОУ «СОШ» с. Дутово. Высшее педагогическое образование имеют 20% 

педагогических работников, среднее специальное —80%; первую квалификационную категорию имеют 40%,  вторую — 40% человек, без категории – 

20%.  

 

№/п Специалисты Функции Количество специалистов в начальной школе/ квалификация   

1. Учитель 

начальных 

классов 

Организация условий для успешного продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса 

1. Ерѐмина Н.Ф. (без категории) 

2. Татару А.А.  (первая кв. категория) 

3. Михник В.Н. (вторая кв. категория) 

4. Иванова Д.Н. (первая. категория) 

 

2. Педагог 

дополнительного 

образования 

Обеспечивает реализацию  вариативной части ООП НОО Карницкая  М.В.  

3. Административ- 

ный персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия для эффективной 

работы, осуществляет контроль и текущую организационную работу 

Гаврилова Л.Д.. – директор МБОУ «СОШ» с. Дутово  

Алѐшечкина Г.И.. – зам. директора по УВР 

 

4. Информационно-

технологический  

персонал 

Обеспечивает функционирование информационной структуры -  выдачу 

книг в библиотеке. 

Давыденко Е.А.. – библиотекарь 
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2. Материально-технические условия реализации программы.  

      МОУ «СОШ» с. Дутово располагает материальной и информационной базой, обеспечивающей организацию всех видов деятельности младших 

школьников, соответствующей санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. В области материально-технического 

обеспечения образовательного процесса в школе оборудовано: 1 кабинет английского языка, 1 кабинет информатики,  1 спортивный зал: установлена 

защита окон, приобретѐн  спортивный инвентарь, переоборудованы рабочие места учителей, пополнен библиотечный фонд.  Имеется интернет, 

разработан собственный сайт.  

 
№/п Название  техники Количество, шт. 

1. Стационарные  компьютеры 23 

2. Мобильные компьютеры (ноутбуки) 1 

3. Принтеры 3 

4. Мультимедийные  проекторы 5 
 

Технология, которая используется в ОУ в начальной школе:  

  использование разнообразных технологий безотметочного обучения – безотметочная система оценивания на протяжении обучения в 1 

классе и в первом полугодии второго класса, обучение детей само- и взаимооцениванию; 

  расширение деятельностных коллективных форм обучения, предполагающих приоритетное развитие  учебной деятельности, творческой и 

поисковой активности во всех сферах школьной жизни, в том числе, и в учении; 

  построение образовательного процесса с использованием коммуникативных технологий и технологий учебного сотрудничества – 

существенное расширение видов совместной работы учащихся, расширение диалоговых форм работы, коммуникативного опыта учащихся  в 

совместной учебной деятельности;  

 использование игровых технологий, способствующих решению основных учебных задач, как на уроке, так и за его пределами. 

 

3. Использование современных информационных и коммуникационных технологий при реализации основной образовательной 

программы начальной школы.  
     Информационно-образовательная среда МБОУ «СОШ» с. Дутово   обеспечивает     возможность     осуществлять     в электронной (цифровой) форме 

следующие виды деятельности: 

- планирование образовательного процесса; 

- размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе - работ обучающихся и педагогов, используемых участниками 

образовательного процесса информационных ресурсов; 

- фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

- контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа 

к информации, несовместимой с  задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

- проведения мониторинга здоровья учащихся и сохранение результатов мониторинга в ИС; 

- сделать прозрачным образовательный процесс для родителей и общества; 



12 

 

- взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, 

организациями. 
 

4. Условия реализации ООП НОО 

   Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с действующими санитарными нормами. 

    В ОУ соблюдены нормативы максимальной учебной аудиторной нагрузки обучающихся, определенные БУПом и СанПиНами. С целью 

предотвращения перегрузки: 

определен объем обязательных домашних заданий с учетом требований СанПиН; 

утверждены локальные нормативы текущей и итоговой аттестации, в календарном планировании определены Дни здоровья в ОУ. 

 

Режим работы: 

Устанавливается 5-дневная учебная неделя. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 34 недели, в 1 классе - 33недели. 

Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

в 1 классе - 35 минут; 

во 2-4 классах - 40 минут. 

 

 

Нормативно-правовое обеспечение. Реализацию образовательной программы обеспечивают  ряд локальных нормативно-правовых документов:  

1. Устав  образовательного  учреждения; 

2. Положение об организации образовательного процесса в 1-4-х классах; 

3. Положение о контрольно-оценочной  деятельности в 1-4-х классах; 

4. Положение о школьной системе оценки качества образования; 

5. Положение об информационной  среде  образовательного учреждения; 

6. Положение о школьной документации, в том числе и ведении электронных документов (журналов, дневников и т.п.); 

7. Положение о сайте образовательного  учреждения; 

8. Положение о формах получения образования; 

9. Положение о второй половине дня в ОУ; 

10. Регламент системы оценки качества в ОУ; 

       11.Должностные инструкции работников образовательных учреждений. 

УМК  «Школа России» включает: концепцию, рабочие программы, систему учебников, составляющие ядро  ИОС и мощную методическую 

оболочку, представленную современными средствами обеспечения учебного процесса. 
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МБОУ «СОШ» с. Дутово располагает полным комплектом учебно-методической литературы, соответствующей возрастным особенностям 

обучающихся и современным требованиям ФГОС.  

Таким образом, в учреждении создана образовательная среда, адекватная развитию ребѐнка, и комфортные санитарно-гигиенические условия. 

 

Управление реализацией программы осуществляется по следующему алгоритму: 

1) назначение ответственных за подпрограммы: формирования универсальных учебных действий, духовно-нравственного воспитания, формирования 

здорового образа жизни, реализации общественного договора; 

2) организация совместно с попечительским советом системы общественной экспертизы реализации программы; 

3) организация информирования родителей о программе; 

4) создание системы оценки результатов освоения образовательной программы; 

5) подведение итогов выполнения программы на заседаниях педсовета и попечительского совета. 

 

       Сокращения, используемые в предлагаемой программе: НОО — начальное общее образование; ОУ — образовательное учреждение; ООП — 

основная образовательная программа; ОПНШ — образовательная программа начальной школы; ФГОС — федеральный государственный 

образовательный стандарт второго поколения; БУП — базисный учебный план; УМК — учебно-методический комплекс. 

Адресность программы.  

Программа адресована: 

Учащимся и родителям для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах деятельности  ОУ по достижению 

обучающимся образовательных результатов; для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной деятельности школы, 

родителей и обучающихся и возможности их взаимодействия. 

Учителям для углубления понимания смыслов образования,  качестве ориентиров в практической деятельности; администрации для координации 

деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к результатам и условиям освоения учащимися ООП;  

Учредителю  для повышения объективности оценивания образовательных результатов учреждения; для принятия управленческих решений на 

основе мониторинга эффективности процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности школы. 
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Основная образовательная программа начального общего образования  содержит следующие разделы: 

 Пояснительная записка______________________________________________________________________________________________________ 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального  общего образования_______________  

 базисный учебный план начального общего образования________________________________________________________________________   

 программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего  образования_________________  

программы отдельных учебных предметов:____________________________________________________________________________________ 

 русский язык______________________________________________________________________________________________________________ 

 литературное чтение________________________________________________________________________________________________________ 

 математика________________________________________________________________________________________________________________ 

 окружающий мир__________________________________________________________________________________________________________ 

 музыка___________________________________________________________________________________________________________________ 

 изобразительное искусство__________________________________________________________________________________________________ 

 технология (труд) __________________________________________________________________________________________________________ 

 физическая культура________________________________________________________________________________________________________ 

 программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования______________________ 

 программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни________________________________________________________ 

 программа коррекционной работы______________________________________________________________________________________________ 

 система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования_____ 
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Планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

      Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования  представляет собой совокупность требований, 

обязательных при реализации основной программы начального общего образования.  

Планируемые результаты 

·обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов  

освоения основной образовательной программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учѐтом ведущих целевых установок их освоения. 

·являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а 

также для системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

 

Структура планируемых результатов строится с учѐтом необходимости: 

• определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня развития и ближайшей 

перспективы — зоны ближайшего развития ребѐнка; 

• определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в 

отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета; 

• выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов деятельности систем образования различного 

уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие 

уровни описания. 
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Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их 

включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности 

обучающихся. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые 

результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие 

личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и мировоззренческих 

установок, развитие интереса, формирование определѐнных познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведѐтся в ходе 

процедур, допускающих 

 предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют деятельность 

системы образования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту 

группу целей, приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют пользователя в том, какой 

уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для 

решения основных задач образования на данной ступени, необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными 

словами, в эту группу включается система таких знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения 

в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе может быть освоена 

подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной 

программы (с помощью накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам еѐ освоения (с помощью итоговой работы). Оценка 

освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведѐтся с помощью заданий базового 

уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на 

следующую ступень обучения. 
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Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную 

систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие указанную 

группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу Рабочей программы учебного предмета и 

выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные 

обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со 

всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности 

учебного материала и/или его пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведѐтся преимущественно в 

ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, 

ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с 

базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение 

обучающимися заданий, с помощью которых ведѐтся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для 

перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев учѐт достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в форме 

портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчѐркивает тот факт, что при организации образовательного процесса, 

направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые 

основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения: 

·междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а также еѐ разделов «Чтение. Работа с текстом» и 

«Формирование ИКТ-компетентности учащихся»; 

o  программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий 

мир», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая 

культура». 
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Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ 

реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 

компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приѐмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

o 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; 

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

соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

o способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

o 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; 

o ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

o знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие 

морального сознания как переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню; 

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

o эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

o установка на здоровый образ жизни; 

o основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

o 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»; 
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 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

o принимать и сохранять учебную задачу; 

o учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

o планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане; 

o учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

o осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды 

решения задачи); 

o оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи и задачной области; 

o адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

o различать способ и результат действия; 

o вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учѐта характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу 

его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

o 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; 

o осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

o использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения 

задач; 

o строить сообщения в устной и письменной форме; 

o ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

o основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных 

видов (в первую очередь текстов); 

o осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

o осуществлять синтез как составление целого из частей; 

o проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

o устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
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o строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

o обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи; 

o осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

o устанавливать аналогии; 

o владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

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 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 приѐмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

o 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; 

o допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться 

на позицию партнѐра в общении и взаимодействии; 

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



23 

 

o формулировать собственное мнение и позицию; 

o договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

o строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и видит, а что нет; 

o задавать вопросы; 

o контролировать действия партнѐра; 

o использовать речь для регуляции своего действия; 

o 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 еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

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

 с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир 

для построения действия; 

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

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 
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Предметные результаты освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

Чтение. Работа с текстом 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального общего образования выпускники приобретут первичные 

навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных 

текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса,  

освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-

символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение нужной для решения практической или учебной 

задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и 

преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 

критического отношения к получаемой информации, сопоставления еѐ с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

o находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

o определять тему и главную мысль текста; 

o делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

o вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

o сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных признака; 
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o понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведѐнное 

утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

o понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

o понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

o использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью 

чтения; 

o ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

 работать с  несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

o пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

o соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую; 

o формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; 

o сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

o составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего использования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

 

Работа с текстом: оценка информации 
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Выпускник научится: 

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

o оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

o на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

o участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) информацию. 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего образования начинается формирование навыков, 

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 

изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или 

размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают 

возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в 

компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать гипермедиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 

деятельности; определять возможные источники еѐ получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 
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Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-

практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

o использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата, эргономичные приѐмы работы с 

компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

o вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять 

полученную информацию; 

o владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; набирать текст на иностранном языке, использовать 

экранный перевод отдельных слов; 

o рисовать изображения на графическом планшете; 

o сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

o подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, 

использовать сменные носители (флэш-карты); 
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o описывать по определѐнному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нѐм, 

используя инструменты ИКТ; 

o собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

o редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

o пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным правилам оформления текста; использовать 

полуавтоматический орфографический  контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

o искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе 

поиска внутри компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

o заполнять учебные базы данных. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

o создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и сохранять их; 

o создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, 

текста; 

o готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, 

писать пояснения и тезисы для презентации; 

o создавать диаграммы, планы территории и пр.; 
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o создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов 

(аппликация); 

o размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного учреждения; 

o пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 представлять данные; 

 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных 

фрагментов и «музыкальных петель». 

 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

o создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах; 

o определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить 

программы для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

o планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы; 

 моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Русский язык. Родной язык 

В результате изучения курса русского языка и родного языка обучающиеся на ступени начального общего образования научатся осознавать язык 

как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнѐт формироваться позитивное эмоционально-ценностное 
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отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего 

процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка и родного языка обучающиеся получат возможность реализовать в устном и письменном общении (в том 

числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего образования, будет сформировано отношение к правильной 

устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при 

составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные 

действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнѐра, учѐт различных мнений и координация различных позиций 

в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры; 

 сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объѐме изученного) при записи собственных и 

предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное; 

 получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: познакомится с разделами изучения языка — 

фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объѐме содержания курса научится 

находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член 

предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 

(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и родному языкам и способам решения 
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новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на 

следующей ступени образования. 

 

2.2.1. Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

o различать звуки и буквы; 

o характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; согласные твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и 

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

o знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной 

информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, 

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

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в 

объѐме представленного в учебнике материала); 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

o различать изменяемые и неизменяемые слова; 

o различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
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o находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом  

 оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

o выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

o определять грамматические признаки имѐн существительных — род, число, падеж, склонение; 

o определять грамматические признаки имѐн прилагательных — род, число, падеж; 

o определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), 

спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения морфологического разбора; 
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 находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с существительными и личными 

местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

o различать предложение, словосочетание, слово; 

·устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении; 

o классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

o определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

o выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоятельства; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, 

синтаксический), оценивать правильность разбора; 

 различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

o применять правила правописания (в объѐме содержания курса); 

o определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

o безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов; 

o писать под диктовку тексты объѐмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами правописания; 

o проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
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 подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих предотвратить еѐ в 

последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

o оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста; 

o соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 

o выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации общения; 

o самостоятельно озаглавливать текст; 

o составлять план текста; 

o сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

 анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с 

разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для 

изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 
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 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и 

способы связи). 

 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке 

 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего развития и для успешного обучения по другим предметам. У 

них будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники полюбят чтение 

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

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, 

высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид 

искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской 

компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приѐмами анализа, 

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

литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях); 

устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. 

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой 

аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 
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Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать 

информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 

групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

o осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации; 

o читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

o различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

·читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения после 

предварительной подготовки; 

o использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью 

чтения; 

o ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, 

при прослушивании): определять главную мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); основные события и устанавливать 

их последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать на 

вопросы и задавать вопросы по содержанию произведения; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 

заданные в явном виде); 

o использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов (делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 

устанавливать взаимосвязь между событиями, поступками героев, явлениями, фактам и, опираясь на содержание текста; находить средства 

выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет
1
, определяющие отношение автора к герою, событию; 
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o использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать 

текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и переносное значение 

слова, его многозначность с опорой на контекст, целенаправленно пополнять на этой основе свой активный словарный запас; устанавливать 

связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки 

героев, соотнося их с содержанием текста); 

o ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными 

нормами; 

o передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно-познавательного, учебного и художественного 

текстов в виде пересказа (полного, краткого или выборочного); 

o участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, 

соблюдать правила речевого этикета), опираясь на текст или собственный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

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

 выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать суждение; 

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

 отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения литературного произведения; 

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объѐма (повествование, описание, рассуждение): с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос; 

 высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать высказанное суждение примерами из текста; 

 делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического использования. 
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Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

o ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от авторской книги; 

o самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

o составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на литературное произведение по заданному образцу; 

o пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися произведениями классической и современной 

отечественной и зарубежной литературы; 

 определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и познавательных потребностей; 

 писать отзыв о прочитанной книге; 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

o сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя два-три существенных признака (отличать прозаический 

текст от стихотворного; распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

 структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет); 

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

выразительности (в том числе из текста). 
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Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

o читать по ролям литературное произведение; 

o ·создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта; 

o реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным» текстом: восстанавливать последовательность 

событий, причинно-следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

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

 создавать собственный текст (повествование по аналогии, рассуждение – развѐрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика 

героя). 

Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный 

опыт использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, 

осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) 

культуре, но и будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее иноязычное 

образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в 

письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 
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Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской 

идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную 

принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования внесѐт свой вклад в формирование активной жизненной 

позиции обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к 

литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у обучающихся: 

 сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и готовность общаться с носителями изучаемого 

иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учѐтом речевых возможностей 

и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого 

языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

 будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно 

использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 

речевыми партнѐрами; 

 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 

овладению иностранным языком на следующей ступени образования. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

o участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

o составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
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o рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

o понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

o воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном 

на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нѐм информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

o соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

o читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

o читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом материале; 

o читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

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

Выпускник научится: 

o выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

o писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой на образец); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять простую анкету; 

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

 

 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

o воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, 

слов); 

o пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 

o списывать текст; 

o восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

o отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 
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 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю; 

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

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

o различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения звуков; 

o соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

o различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

o корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

o узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени 

начального общего образования; 

o употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 

o восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 
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Выпускник научится: 

o распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

o распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем, 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы 

can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временны2х и 

пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but; 

 использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

 оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in 

the fridge? — No, there isn’t any); 

 оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 

 

Математика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального общего образования: 

 научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки 

количественных и пространственных отношений; 

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки; 

 научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения 

математических знаний в повседневных ситуациях; 
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 получат представление о числе как результате счѐта и измерения, о десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и 

письменно арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое 

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

 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 

способами измерения длин и площадей; 

 приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами  важные для практико-ориентированной математической деятельности умения, 

связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и 

диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

o устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность, и составлять последовательность по 

заданному или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в 

несколько раз); 

o группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

o читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — 

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять свои действия. 
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Арифметические действия 

 

Выпускник научится: 

o выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа 

в пределах 10·000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе 

деления с остатком); 

o выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100 (в том числе с нулѐм и числом 1); 

o выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

o вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

o анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять 

количество и порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

o решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим способом (в 1—2 действия); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

 решать задачи в 3—4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 
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 Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

o описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

o распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

o выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

o использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

o распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

o соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать, различать и называть геометрические тела: 

  параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

 Геометрические величины 

Выпускник научится: 

o измерять длину отрезка; 

o вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; 

o оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

  

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

o устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений  о числах, величинах, геометрических фигурах; 

o читать несложные готовые таблицы; 
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o заполнять несложные готовые таблицы; 

o читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые круговые диаграммы; 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («и», «если то», «верно/неверно, что», «каждый», 

«все», «некоторые», «не»); 

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

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

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

 ·интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, 

делать выводы и прогнозы). 

Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени начального общего образования: 

·получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как 

компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою этническую и национальную принадлежность в 

контексте ценностей многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и 

социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит 
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сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить своѐ место в ближайшем 

окружении; 

 получат возможность осознать своѐ место в мире на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов; 

 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить 

опыты, научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под 

воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными 

навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска информации в электронных источниках и 

контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 

презентации в поддержку собственных сообщений; 

 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, 

на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

 В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и культурологической грамотности, получат 

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

нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

o узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

o описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их  существенные признаки; 

o сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 
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o проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и 

измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

o использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью 

поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

o использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, 

атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

o использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или описания свойств объектов; 

o обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 

o определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и 

безопасность человека; 

o понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, микрофон  

и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в 

школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 

 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных 

случаях; 
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 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

o узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; 

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

o различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место 

изученных событий на «ленте времени»; 

o используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), 

находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные 

исторические факты от вымыслов; 

o оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции 

развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и 

сопереживания им; 

o использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая компьютерные) и детскую литературу о человеке и 

обществе с целью поиска познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных 

высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на 

будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах 

образовательного учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 
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 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорѐнности и правила, в том числе правила общения со 

взрослыми и сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения, договариваться о распределении функций и ролей, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Музыка 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры 

через эмоциональное активное  восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны 

нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к 

истории и духовным традициям России, музыкальной культуре еѐ народов; начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, 

музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать своѐ отношение к искусству, проявлять 

эстетические и художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные 

образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на 

элементарных детских музыкальных инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах музыкально творческой 

деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для 

выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и приобретѐнный опыт творческой 

деятельности при организации содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об 
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эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных 

народов. 

 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

o воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, 

эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своѐ отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

o ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального фольклора России, в том числе родного края, 

сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

o воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности профессионального и народного творчества (в 

пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, музицировать. 

 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

o соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать 

особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

o наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать 

художественный смысл различных форм построения музыки; 

o общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных 

художественных образов. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на 

детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в коллективной творческой деятельности при 

воплощении заинтересовавших его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

o исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

o определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных инструментов, в том числе и современных 

электронных; 

o оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего образования у обучающихся: 

 будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике изобразительного искусства, потребность в 

художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 
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 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-творческие способности, эстетические чувства, 

формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 

действительности и художественный вкус; 

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности оценивать и выстраивать на основе традиционных 

моральных норм и нравственных идеалов, воплощѐнных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, 

миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и 

действий на основе морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, 

любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека; 

 появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, 

разовьѐтся трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

 установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и 

духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», 

разовьѐтся принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических искусств и в различных видах художественной 

деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном 

искусстве; 

 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать своѐ отношение к событиям и явлениям 

окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 

деятельности; 
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 научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

 ·смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и представления об изобразительном искусстве для 

выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций 

в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

o различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные 

материалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

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

o эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и своѐ отношение к ним средствами художественного образного языка; 

o узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, российского и мирового искусства, 

изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

o приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 

назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств, различать 

сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и т.д. в природе, на улице, в быту); 
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 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

o использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

o различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряжѐнность с помощью смешивания с белой и 

чѐрной красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

o создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в 

объѐме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

o наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; изображать предметы различной формы; 

использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

o использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать 

ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, 

художественного конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

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

 моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, 

фантастического существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint. 
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Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 

Выпускник научится: 

o осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой деятельности; 

o выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образов природы, человека, явлений и 

передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т.д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своѐ отношение к качествам данного объекта) с 

опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в разных культурах мира, проявлять 

терпимость к другим вкусам и мнениям; 

 ·изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своѐ отношение; 

 ·изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени начального общего образования: 

 получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о  

предметном мире как основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, 

об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности 

предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 

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

материальной культуры;   

 получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории возникновения и развития; 



59 

 

 научатся использовать приобретѐнные знания и умения для творческой самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, 

при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности, 

конструкторско-технологического мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 

действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих работ, а также элементарных доступных 

проектов: 

 получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий 

в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и подчинѐнных, распределение общего 

объѐма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и 

взрослыми; 

 овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — исследовательскими и логическими: наблюдения, 

сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

 получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных 

способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую 

печатную и электронную информацию; 

 познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными устройствами, их назначением; приобретут 

первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют приѐмами 

поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

 получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 

одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 
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 В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, 

как трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность 

помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

o иметь представление о наиболее распространѐнных в своѐм регионе традиционных народных промыслах и ремѐслах, современных 

профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

o понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), 

прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

o планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить 

коррективы в выполняемые действия; 

o выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных в предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как 

своего региона, так и страны, и уважать их; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в 

малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 
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Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

o на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни 

осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

o отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологические приѐмы их ручной 

обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

o применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертѐжными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла); 

o выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей технической документацией: 

распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объѐмные 

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или предложенного учителем 

замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

o анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

o решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых 

свойств конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

o изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условия. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изображениями их развѐрток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной конструкторской задачи или передачи определѐнной 

художественно-эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 

 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

o соблюдать безопасные приѐмы труда, пользоваться персональным компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в 

ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-технологических задач; 

o использовать простейшие приѐмы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания; 

o создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы текстов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться доступными приѐмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также 

познакомится с доступными способами еѐ получения, хранения, переработки. 

 

Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования: 

 начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития и физической подготовленности, 

для трудовой деятельности, военной практики; 

 начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при планировании и соблюдении режима дня, 

выполнении физических упражнений и во время подвижных игр на досуге; 

 узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем дыхания и кровообращения, поймут 

необходимость и смысл проведения простейших закаливающих процедур. 
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Обучающиеся: 

 освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в 

течение учебного дня, во время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

 научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и 

оборудование; 

 освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от 

условий проведения занятий; 

 научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей развития основных физических качеств; оценивать 

величину физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических упражнений; 

 научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование правильной осанки, профилактику нарушения 

зрения, развитие систем дыхания и кровообращения; 

 приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать 

различными способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и гимнастические 

упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных районах России) и плавать простейшими способами; будут 

демонстрировать постоянный прирост показателей развития основных физических качеств; 

 освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и 

волейбол; в процессе игровой и соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и взаимодействия 

                                                                                     

 

                                                                                     Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

o ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных систем организма; 
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o раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) положительное влияние занятий физической 

культурой на физическое, личностное и социальное развитие; 

o ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, 

координацию, гибкость) и различать их между собой; 

o организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), 

соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учѐтом 

своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

o отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

o организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и 

местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

o измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести 

систематические наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих 

упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и 

физической подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств; 

 ·выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах 
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Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

o выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы); 

o выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных физических качеств; 

o выполнять организующие строевые команды и приѐмы; 

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

o выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина и брусья, напольное гимнастическое бревно); 

o выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса и объѐма); 

o выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощѐнным правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 плавать, в том числе спортивными способами; 

 выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 
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Режим работы:  

Продолжительность учебного года на первой ступени обучения общего образования составляет 34 недели, в 1 классе – 33 недели. Для 

обучающихся в 1 классе устанавливаются дополнительные каникулы в 3 четверти. Продолжительность каникул для обучающихся 2-4 классов не менее 

30 календарных  дней в течение учебного года, летом -  не менее 8 недель. 

В 1 классе 5-дневная учебная неделя, начало занятий  8.30, продолжительность урока во 2-4 классах  40 мин, в 1 классах – 35 минут с 

обязательным проведением двух физкультминуток по 2—4 мин каждая, продолжительность перемен между уроками  10 мин, большие перемены  

15 мин после второго урока, 30 мин. после 3 урока  
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Внеурочная деятельность 

 

Направления 

Количество часов в неделю Всего 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Спортивно-оздоровительное  3 3 3 3 12 

Художественно-эстетическое 2 2 2 2 8 

Научно-познавательное. 

Проектная деятельность 

2 2 2 2 8 

Патриотическое 2 2 2 2 8 

Общественно полезная деятельность  1 1 1 1 4 

Всего 10 10 10 10 40 

 

Учебно-методическое обеспечение программы 

      Поставленные программой цель и задачи реализует   «Школа России» (научный руководитель канд. пед. наук, Лауреат премии Президента РФ 

в области образования А.А.Плешаков),  разработаны в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования к структуре основной образовательной программы (утверждѐн приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «6» октября 2009 г. № 373); направлены на общекультурное, личностное, познавательное развитие, формирование учебной 

деятельности, развитие коммуникативной компетентности. УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения по предметам — приобретения 

определѐнных знаний и умений, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных действий. При выборе учреждением УМК «Школа 

России» учтены пожелания родителей. Выбор других УМК может осуществляться на основе решения педагогического совета, согласованного с 

попечительским советом по итогам анкетирования родителей.  

      Часть фундаментального ядра знаний, которая подлежит усвоению в начальной школе, определена программами  «Школа России». 
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5. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной программы. 

Для реализации программы используются учебники, рекомендованные Минобрнауки РФ. 

Перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих реализацию учебного плана  по основной образовательной программе «Школа России». 

 

 

Система учебников «Школа России», включает следующие завершѐнные предметные линии: 

1.Завершѐнная предметная линия учебников «Русский язык» (авт. В.П. Канакина, В.Г.Горецкий), включающая курс «Обучение грамоте»  (авт.  В. Г. 

Горецкий и др.). 

2.Завершѐнная предметная линия учебников «Литературное чтение» (авт. Л.Ф. Климанова и др.). 

3. Завершѐнная предметная линия учебников «Математика»   (авт. М.И. Моро и др.). 

4. Завершѐнная предметная линия учебников «Информатика»(авт. А.Л. Семѐнов, Т.А. Рудченко).  

5. Завершѐнная предметная линия учебников «Окружающий мир» ( авт. А.А.Плешаков). 

6. Завершѐнная предметная линия учебников «Технология» (авт. Н.И. Роговцева и др.). 

7. Завершѐнная предметная линия учебников «Изобразительное искусство»  (под ред. Б.М.  Неменского)  

8. Завершѐнная предметная линия учебников «Физическая культура (авт. В.И.Лях). 

9. Завершѐнная предметная линия учебников «Музыка» (авт. Е.Д. Критская и др.).  

10. Завершѐнная предметная линия учебников «Английский язык» (авт. В.П. Кузовлев и др.) 

 

 

 

      Рабочие программы по отдельным учебным предметам. Учебные программы по предметам обеспечивают реализацию содержания 

образования, определѐнного инвариантной частью БУП, содействуют приобщению школьников к общекультурным и национально значимым 

ценностям, формированию системы предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта. В связи с тем, что обучение 

в МОУ «СОШ» с. Дутово рассчитано на пятидневную учебную неделю, вариативная часть БУП не реализуется в данном ОУ. 
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Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания предметных областей: 

№

 п/п 

Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1

1 

Филология Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке   как   основе   национального   самосознания.   Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных   умений,   нравственных   и   эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности 

2

2 

Математика и информатика Развитие математической  речи,  логического  и алгоритмического    мышления,    воображения,    обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

3

3 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование      уважительного      отношения      к      семье, населенному   пункту,   региону,   России,   истории,  

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни.  Осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего   места   в   нем.   Формирование   модели   безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных     и     чрезвычайных      ситуациях.      Формирование психологической 

культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

4

4 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры 

народов России 

Воспитание       способности       к       духовному      развитию, нравственному      самосовершенствованию.      

Формирование первоначальных    представлений    о    светской    этике,    об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России 

5

5 

Искусство Развитие       способностей       к       художественно-образному, эмоционально-ценностному       восприятию       

произведении изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру 

5

6 

Технология Формирование   опыта   как   основы   обучения   и   познания, осуществление    поисково-аналитической    

деятельности    для практического решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, формирование      первоначального       опыта      практической преобразовательной 

деятельности 

6

7 

Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному     и     социальному     развитию,     

успешному обучению,   формирование   первоначальных   умений   саморегуляции средствами физической 

культуры. Формирование установки  на сохранение  и  укрепление  здоровья,  навыков здорового и безопасного 

образа жизни. 
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Программа формирования универсальных учебных действий 

у обучающихся на ступени  начального общего образования 

 
     Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения метапредметных умений, т.е. способов деятельности, 

применимых в рамках, как образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

       Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования универсальных учебных действий конкретизирует 

соответствующих раздел Фундаментального ядра содержания. 

     Задачи программы:  

установить ценностные ориентиры начального образования; 

определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  и  определить условия формирования  в образовательном процессе и 

жизненно важных ситуациях.  

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

- описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;  

- характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 

- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соответствии с  «Школа России»;  

- типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии  

с УМК «Школа России»; 

- описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий по ступеням общего образования в соответствии с УМК   

«Школа России»;  

- Планируемые результаты сформированности УУД. 

    Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. 

 Представим разделы программы в соответствии с УМК «Школа России».  
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    ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего 

образования  следующим образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

-  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

-  восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; 

- отказ от деления на «своих» и «чужих»;  

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества. 

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с  

учетом позиций всех участников;   

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности и гуманизма. 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление следовать им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда,  

вины, совести  - как регуляторов морального поведения; 

-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой; 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке); 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее самоактуализации: 

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

 критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 
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- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих  

возможностей.         

    В концепции УМК «Школа России»  ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и  

общим представлением о современном выпускнике начальной школы.   

     Это человек:  

Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир 

Владеющий основами умения учиться. 

Любящий родной край и свою страну. 

Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой. 

Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,  

умеющий высказать свое мнение. 

Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.  

В ФГОС начального общего образования  содержится  характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий:  

   Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и 

события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
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• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между 

результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой 

смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;  

• нравственно-этическая ориентация, в том числе,  и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей),  

обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны х  характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и 

его результата с учѐтом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещѐ нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации; 

• структурирование знаний; 
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• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

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

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

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-_символические действия: 

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

(пространственно-графическая или знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

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

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

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

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 
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• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 

сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

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

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация; 

• управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств 

коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию 

мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.  
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Характеристика  результатов формирования УУД на разных этапах обучения  

по УМК «Школа России» в начальной школе 

Таблица № 1 

 

Класс       Личностные УУД        Регулятивные УУД           Познавательные УУД     Коммуникативные УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать к своей семье, к 

своим родственникам, 

любовь к родителям.  

3. Освоить  роли  ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

4. Оценивать  жизненные 

ситуаций  и поступки героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм. 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий на уроке, 

во внеурочной деятельности, в 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на простые вопросы 

учителя, находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие. 

4. Группировать предметы, объекты 

на основе существенных признаков. 

5. Подробно пересказывать 

прочитанное или прослушанное; 

определять тему.  

1. Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по классу.  

2. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и понимать речь 

других. 

4. Участвовать  в паре.  

 

2 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к своему 

народу, к своей родине.   

3. Освоение личностного 

смысла учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков героев 

художественных текстов с 

1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на простые  и сложные 

вопросы учителя, самим задавать 

вопросы, находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать  и группировать 

предметы, объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; самостоятельно 

продолжать их по установленном 

1.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в 
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точки зрения 

общечеловеческих норм. 

учителя. 

5.  Соотносить выполненное 

задание  с образцом, 

предложенным учителем. 

6. Использовать в работе 

простейшие  инструменты и 

более сложные приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего задания по 

следующим параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при выполнении.  

правилу.  

 4. Подробно пересказывать 

прочитанное или прослушанное;  

составлять простой план . 

5. Определять,  в каких источниках  

можно  найти  необходимую 

информацию для  выполнения 

задания.  

6. Находить необходимую 

информацию,  как в учебнике, так и в  

словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   простые выводы 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

 

3 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим народам, 

терпимость к обычаям и 

традициям других народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения; желания 

продолжать свою учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм, 

1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место в соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно определять 

важность или  необходимость 

выполнения различных 

задания в учебном  процессе и 

жизненных ситуациях. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

5. Определять правильность 

выполненного задания  на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями, или 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания; планировать свою 

работу по изучению незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно предполагать, 

какая  дополнительная информация 

буде нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  источники 

информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, экспонат, 

модель,  

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы, в том числе с 

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично относиться к 

своему мнению 
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нравственных и этических 

ценностей. 

на основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе.  

7. Использовать в работе 

литературу, инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего задания по  

параметрам, заранее 

представленным. 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объекты, 

явления, факты.  

7. Понимать точку зрения 

другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом.  

 

4 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», 

«понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и т.д. 

2. Уважение  к своему 

народу, к другим народам, 

принятие ценностей других 

народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

1. Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы.  

3. Определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку.  

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания; планировать свою 

работу по изучению незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно предполагать, 

какая  дополнительная информация 

буде нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  источники 

информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, 

справочников, электронные диски. 

3. Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную из  

различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Интернет).  

4. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объекты, 

явления, факты.  

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений.   
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общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей, ценностей 

гражданина России. 

5. Самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать еѐ,  представлять 

информацию на основе схем, 

моделей, сообщений. 

6. Составлять сложный план текста. 

7. Уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном или 

развѐрнутом виде 

6. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

7. Понимать точку зрения 

другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом. 

Предвидеть  последствия 

коллективных решений. 

 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

(на основе образовательных ресурсов УМК  «Школа России») 

 

    Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных 

дисциплин. Требования к формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ 

учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», 

«Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении  ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного 

развития учащихся.  

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит 

свой вклад в формирование универсальных учебных умений: 

 

 Работа с текстом Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД  

Русский язык Понимание на слух 

информации, 

содержащейся в тексте. 

Определение основной 

мысли текста, передача 

Формирование навыков 

аккуратного письма с 

учетом гигиенических 

требований. 

Формирование навыков 

 Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя и 

самостоятельно.  

Определять план 

Формирование 

логических 

действий анализа, 

сравнения, установления 

причинно-следственных 

Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 
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его содержания по 

вопросам. Выборочное 

чтение с целью 

нахождения 

необходимого 

материала. Осознанное 

чтение слов, 

словосочетаний, 

предложений, текстов. 

Выразительное чтение 

текста. Определение 

значения слова по 

тексту или уточнение 

значения с помощью 

толкового словаря. 

Комплексная работа 

над структурой текста: 

озаглавливание, 

корректирование 

порядка предложений и 

частей текста. 

Составление плана к 

тексту, создание 

собственных текстов по 

предложенным планам.   

ценностного и 

смыслового действия. 

Формирование 

осознанной мотивации. 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

Осознание цели и 

ситуации устного 

общения. 

Орфографическое 

чтение (проговаривание) 

при письме под 

диктовку и при 

списывании.  

связей. Понимание 

учебного текста. 

Формулирование 

простых выводов на 

основе информации, 

содержащейся в тексте. 

Интерпретация, 

обобщение, анализ, 

оценка содержания и 

языковых особенностей. 

Списывание, письмо под 

диктовку в соответствии 

с изученными 

правилами. Письменное 

изложение содержания 

прослушанного или 

прочитанного. Развитие 

умения ориентироваться 

на пространстве листа в 

тетради и классной 

доски. Восприятие слова 

как объекта изучения, 

материала для анализа.  

здороваться, прощаться, 

благодарить. Слушать и 

понимать речь других, в 

том числе с людьми, 

плохо владеющими 

русским языком. Выбор 

языковых средств в 

соответствии с целями и 

условиями общения. 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать свою 

точку зрения на события, 

поступки. 

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных, жизненных 

речевых ситуаций и 

впечатлений.  

Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета. 

Критично относиться к 

своему мнению. 

 

 

Математика Осмысленное чтение и 

восприятие текста. 

Выделение главной 

мысли текста.  Деление 

текста на смысловые 

Освоение  системы 

социально принятых 

знаков и символов, 

существующих в 

современной культуре и 

Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя и 

самостоятельно.  

Определять план 

Сравнивать предметы, 

объекты: находить 

общее и различие. 

Группировать предметы, 

объекты на основе 

Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях.  Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета. 
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части. Выборочное 

чтение с целью 

нахождения 

необходимого 

материала. 

Определение основной 

мысли текста, передача 

его содержания по 

вопросам. 

необходимых как для 

обучения, так и для его 

социализации.  

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

Определять,  в каких 

источниках  можно  

найти  необходимую 

информацию для  

выполнения задания.  

Находить необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях в учебнике. 

Использовать в своей 

деятельности 

простейшие приборы: 

линейку, треугольник и 

т.д. Планирования 

последовательности 

шагов при решении 

задач. Различения 

способа и результата 

действия; выбора 

способа достижения 

поставленной цели. 

 

существенных 

признаков. 

Сравнивать  и 

группировать предметы, 

объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном правилу. 

Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, схемы, 

в том числе с помощью 

ИКТ. 

Анализировать,  

группировать различные 

объекты, явления, 

факты.  

Использование знаково-

символических 

средств для 

моделирования 

математической 

ситуации, представление 

информации; сравнение 

и классификация по 

существенному 

основанию.  

Моделирование, выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач. 

Слушать и понимать речь 

других.  Выбор языковых 

средств в соответствии с 

целями и условиями 

общения. 

Высказывать свою точку 

зрения на события. 

 

 

Литературное 

чтение 

Самостоятельное 

определение темы, 

главной мысли, 

структуры; деление 

текста на смысловые 

Смыслообразования через 

прослеживание судьбы 

героя и 

ориентацию учащегося в 

системе личностных 

Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя. 

Осознание цели 

речевого высказывания. 

Адекватное понимание 

содержания звучащей 

речи. Умение отвечать 

на вопросы по 

содержанию, 

Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и 

научно-популярных книг, 

понимать прочитанное. 
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части, их 

озаглавливание. 

Умении работать с 

разными видами 

информации. 

Понимание заглавия 

произведения, его 

адекватное 

соотношение с 

содержанием. 

Самостоятельное 

воспроизведение текста 

с использованием 

выразительных средств 

языка, специфической 

для данного 

произведения лексики, 

рассказ по 

иллюстрациям, 

пересказ. Нахождение в 

тексте слов и 

выражений, 

характеризующих героя 

и событие. 

Воспроизведение 

текста с опорой на 

ключевые слова, 

модель, схему. 

смыслов. Оценка  

жизненные ситуаций  и 

поступки героев 

художественных текстов 

с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

Осознание того, что 

фольклор есть выражение 

общечеловеческих 

нравственных правил и 

отношений. Осознание 

понятия «Родина», 

представления о 

проявлении любви к 

Родине в литературе 

разных народов. 

Формирование основ 

гражданской 

идентичности путѐм 

знакомства с героическим 

историческим прошлым 

своего народа и своей 

страны и переживания 

гордости и 

эмоциональной 

сопричастности подвигам 

и достижениям еѐ 

граждан. 

Уметь сравнивать и 

определять цели 

создания разных видов 

текста. 

Прогнозирование 

содержания книги по ее 

названию и 

оформлению. Анализ, 

мотивы поступка 

персонажа. 

Сопоставление 

поступков героев по 

аналогии или по 

контрасту. Выявление 

авторского отношения к 

героям на основе 

анализа текста, 

авторских пометок, 

имен героев. Знакомство 

с простейшими 

приѐмами анализов 

различных видов текста: 

установление причинно-

следственных связей. 

Построение алгоритма 

деятельности по 

воспроизведению 

текста. 

определение 

последовательности 

событий. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. Умение 

задавать вопрос по 

услышанному 

произведению. Иметь 

представление о разных 

видах текста. Умение 

отличать текст от набора 

предложений. 

Привлечение 

справочных и 

иллюстративно-

изобразительных 

материалов. Выбор книг 

на основе 

рекомендованного 

списка, картотеки, 

открытого доступа к 

книгам библиотеки. 

Умение пользоваться 

алфавитным каталогом. 

Доказательство 

собственной точки 

зрения с опорой на текст 

или собственный опыт. 

Участие в коллективном 

обсуждении: умение 

отвечать на вопросы, 

выступать по теме, 

слушать выступление 

товарищей, дополнять 

ответы по ходу беседы, 

используя текст. 

Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. Слушать и 

понимать речь других, в 

том числе с людьми, 

плохо владеющими 

русским языком. 

Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета. 

Критично относиться к 

своему мнению. 

 

Окружающий мир Составление плана 

ответа к тексту. Умение 

сформулировать вопрос 

к тексту.  Создание 

собственных текстов по 

предложенным планам.   

Умении работать с 

Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг». 

Уважение к своему 

Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

Овладение начальными 

формами 

исследовательской 

деятельности, включая 

Формирование 

логических действий 

сравнения, подведения 

под понятия, аналогии, 

классификации объектов 

живой и неживой 

природы на основе 

Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, 
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разными видами 

информации. 

Воспроизведение 

текста с опорой на 

ключевые слова. 

Умение высказывать 

свою точку зрения на 

прочитанный текст.  

народу, к своей родине.  

Осознание ценности 

природы и 

необходимости нести за 

нее ответственность. 

Соблюдение правила 

экологического 

поведения. Стремление к 

сохранению и 

укреплению своего 

здоровья. Воспитание 

внимания, уважительного 

отношения к людям с 

ОВЗ, забота о них.  

Формирование умения 

различать 

государственную 

символику Российской 

Федерации и своего 

региона, описывать 

достопримечательности 

столицы и родного края, 

находить на карте 

Российскую Федерацию, 

Москву — столицу 

России, свой регион и его 

столицу; ознакомление с 

особенностями 

некоторых 

зарубежных стран; 

формирование основ 

исторической памяти — 

умения различать в 

историческом времени 

прошлое, настоящее, 

будущее, ориентации в 

основных исторических 

умения поиска и работы 

с информацией. 

Планирование 

поведения в школе, на 

уроке. Саморегуляция и 

поведения в семье и 

обществе. 

Формирование 

самостоятельности 

принятия решений в 

различных жизненных 

ситуациях.  

внешних признаков или 

известных характерных 

свойств; установления 

причинно-следственных 

связей в окружающем 

мире, в том числе на 

многообразном 

материале природы и 

культуры родного 

края. Формирование 

действий замещения и 

моделирования 

(использования готовых 

моделей для объяснения 

явлений или 

выявления свойств 

объектов и создания 

моделей).  

поступки. Выполнять 

различные роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета. 

Критично относиться к 

своему мнению.  
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событиях своего народа и 

России и ощущения 

чувства гордости за славу 

и достижения своего 

народа и России, 

фиксировать в 

информационной среде 

элементы истории семьи, 

своего региона; 

формирование основ 

экологического сознания, 

грамотности и культуры 

учащихся, освоение 

элементарных норм 

адекватного  

природосообразного  

поведения;  развитие 

морально-этического 

сознания — норм и 

правил взаимоотношений 

человека с другими 

людьми, социальными 

группами и 

сообществами. Принятие  

правил здорового образа 

жизни, понимание 

необходимости 

здорового образа жизни в 

интересах укрепления 

физического, 

психического и 

психологического 

здоровья. Формирование 

уважительного 

отношения к взрослым. 
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Иностранный 

язык 

Выразительно читать 

вслух небольшие 

тексты. Зрительно 

воспринимать текст, 

узнавать знакомые 

слова, догадываться о 

значении незнакомых 

слов по сходству с 

русским языком. 

Игнорировать 

незнакомые слова, не 

мешающие понимать 

основное содержание 

текста. Выделять 

основную мысль в 

воспринимаемом на 

слух тексте.  

Формирование 

гражданской 

идентичности личности, 

преимущественно в еѐ 

общекультурном 

компоненте, и 

доброжелательного 

отношения, уважения и 

толерантности к другим 

странам и народам, 

компетентности в 

межкультурном диалоге. 

Знакомство обучающихся 

с культурой, историей и 

традициями других 

народов и мировой 

культурой 

Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя и 

самостоятельно.  

Осознание цели и 

ситуации устного 

общения. 

Систематизировать 

слова по тематическому 

принципу. Делать 

обобщение на основе 

структурно-

функциональных схем 

простого предложения. 

Построение алгоритма 

деятельности по 

воспроизведению 

текста. 

Смыслового чтения 

(понимание смысла 

текста и умение 

прогнозировать развитие 

его сюжета; умение 

задавать вопросы, 

опираясь на смысл 

прочитанного текста; 

сочинение 

оригинального текста на 

основе плана). Начинать, 

поддерживать и 

заканчивать разговор, 

используя речевые 

клише. Поздравлять, 

выражать пожелания и 

реагировать на них. 

Выражать 

благодарность, согласие, 

отказ. Вежливо 

переспрашивать. 

Переходить с позиции 

спрашивающего на 

позицию отвечающего и 

наоборот. Обращаться с 

просьбой. Соглашаться и 

не соглашаться 

выполнить просьбу. 

Выражать 

эмоциональную оценку 

обсуждаемых событий. 

Просить о чем – либо. 

Понимать в целом речь 

учителя. Распознавать на 

слух, понимать речь 

одноклассника и 

учителя. Находить 

Общее речевое развитие 

на основе формирования 

обобщѐнных 

лингвистических 

структур грамматики и 

синтаксиса;  развитие 

произвольности и 

осознанности 

монологической и 

диалогической речи;  

развитие письменной 

речи;  формирование 

ориентации на партнѐра, 

его высказывания, 

поведение, 

эмоциональное состояние 

и переживания; 

уважение интересов 

партнѐра; умение слушать 

и слышать собеседника; 

вести диалог, излагать и 

обосновывать своѐ 

мнение в понятной для 

собеседника форме.  
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значения незнакомых 

слов в словаре. Владеть 

основными правилами 

орфографии, написанием 

наиболее 

употребительных слов. 

Заполнять анкету. 

Писать краткие 

поздравления, письмо 

зарубежному другу с 

опорой на образец.  

Технология Отбор и анализ 

информации, ее 

использование в 

организации работы. 

Чтение условных 

графических 

изображений. 

Формирование картины 

мира материальной и 

духовной 

культуры как продукта 

творческой предметно-

преобразующей 

деятельности человека. 

Понимание, что 

результатами труда 

человека (разных народов 

России)  является 

разнообразие предметов 

рукотворного мира – 

архитектура, техника, 

предметы быта, 

декоративно-прикладного 

искусства и т.д. 

Формирование бережного 

отношения к природе как 

источнику сырьевых 

ресурсов. Ознакомление 

обучающихся с миром 

профессий и их 

социальным значением, 

историей их 

возникновения и развития 

Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя. 

Моделирование и 

планирование работы. 

Использование 

проектных форм работы 

для реализации учебных 

целей. Умение 

составлять план 

действий и применять 

его для решения задач. 

Прогнозирование 

(предвосхищение 

будущего результата 

при различных условиях 

выполнения действия), 

контроль, коррекцию и 

оценку. Рациональное 

размещение на рабочем 

месте материалов и 

инструментов, 

распределение рабочего 

времени. Оказание 

доступных видов 

помощи взрослым и 

Использование схем, 

карт и моделей. Развитие 

знаково-символического 

и пространственного 

мышления, творческого 

и репродуктивного 

воображения на 

основе развития 

способности к 

моделированию и 

отображению объекта и 

процесса его 

преобразования в форме 

моделей (рисунков, 

планов, схем, чертежей). 

Формирование навыков 

выстраивания 

последовательности 

практических действий и 

технологических 

операций. 

Использование 

измерений и построений 

для решения 

практических задач.  

Работа в малых группах. 

Осуществление 

сотрудничества, 

выполнение социальных 

ролей. Несложные 

коллективные, групповые 

и индивидуальные 

проекты. Формирование 

культуры межличностных 

отношений в совместной 

деятельности. 

Взаимодействие и 

установление связи 

поколений с ветеранами, 

пенсионерами, 

инвалидами через 

организацию праздников  

и результатов проектной 

деятельности 

(изготовление подарков, 

сувениров, помощь в 

быту). Развитие 

планирующей и 

регулирующей функции 

речи 
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как первой ступенью 

формирования 

готовности к 

предварительному 

профессиональному 

самоопределению. 

сверстникам.  

 

Музыка Формировать умение 

работать с разными 

источниками 

информации, развивать 

критическое мышление, 

способность 

аргументировать свою 

точку зрения по поводу 

музыкального 

искусства. 

Формирование 

эстетических и 

ценностно-смысловых 

ориентации, 

создающих основу для 

формирования 

позитивной самооценки, 

самоуважения, 

жизненного оптимизма, 

потребности в 

творческом 

самовыражении. 

Приобщение к 

достижениям 

национальной, 

российской и мировой 

музыкальной культуры и 

традициям, 

многообразию 

музыкального фольклора 

России, образцам 

народной и 

профессиональной 

музыки. 

Формирование 

российской гражданской 

идентичности и 

толерантности как 

основы жизни в 

поликультурном 

обществе. 

Умение организовывать 

свою деятельность в 

процессе познания мира 

через музыкальные 

образы, определять ее 

цели и задачи, выбирать 

средства реализации 

этих целей и применять 

их на практике. 

Оценивать достигнутые 

результаты.   

 

  

Формирование умения  

замещения 

и моделирования. 

Формирование 

представления о 

музыкальных жанрах. 

Умение выявлять 

сходства и различия 

музыкальных и речевых 

интонаций. 

Формирование 

восприятия музыкальной 

речи как способа 

общения между людьми 

и эмоционального 

воздействия.  

Развитие эмпатии и 

умения выявлять 

выраженные в музыке 

настроения и чувства и 

передавать свои чувства и 

эмоции на основе 

творческого 

самовыражения. Умение 

работать в группе. 

Умение слушать и 

слышать собеседника; 

вести диалог, излагать и 

обосновывать своѐ 

мнение, аргументировать 

свою точку зрения по 

поводу музыкального 

искусства. Критично 

относиться к своему 

мнению.  
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ИЗО Формирование умений 

эмоционального и 

художественного 

выражения образов 

литературных 

персонажей средствами 

изобразительного 

искусства. 

Приобщение к мировой и 

отечественной культуре и 

освоение сокровищницы 

изобразительного 

искусства, народных, 

национальных традиций, 

искусства других народов 

обеспечивают 

формирование 

гражданской 

идентичности личности, 

толерантности, 

эстетических 

ценностей и вкусов, 

новой системы мотивов, 

включая мотивы 

творческого 

самовыражения, 

способствуют развитию 

позитивной самооценки и 

самоуважения учащихся. 

Участие в различных 

видах изобразительной, 

декоративно-прикладной 

и художественно-

конструкторской 

деятельности. 

Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

Формирование замысла, 

умения планировать и 

организовывать 

действия в соответствии 

с целью. Выбор средств 

художественной 

выразительности для 

создания живописного 

образа в соответствии с 

поставленными 

задачами. 

Формированию 

логических операций 

сравнения, установления 

тождества и различий, 

аналогий, причинно-

следственных связей и 

отношений. 

Формирование 

замещения и 

моделирования в 

продуктивной 

деятельности 

учащихся явлений и 

объектов природного и 

социокультурного мира. 

Формирование 

представлений о 

возможностях 

использования навыков 

художественного 

конструирования и 

моделирования в жизни 

человека. 

Участие в обсуждении 

содержания и 

выразительных средств 

произведений 

изобразительного 

искусства, выражение 

своего отношения к 

произведению. Умение 

работать в группе. 

Умение слушать и 

слышать собеседника; 

вести диалог, излагать и 

обосновывать своѐ 

мнение, аргументировать 

свою точку зрения по 

поводу музыкального 

искусства. Критично 

относиться к своему 

мнению.  

 

Физическая 

культура 

 Формирование 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, 

Развитие мотивации 

достижения и 

готовности к 

преодолению 

трудностей на основе 

конструктивных 

стратегий совладания и 

умения мобилизовать 

свои личностные и 

физические ресурсы, 

Формирование 

элементарных знаний о 

личной гигиене, режиме 

дня, влиянии физических 

упражнений на 

состояние здоровья, 

работоспособность и 

развитие двигательных 

способностей. 

Выработка 

Развитие взаимодействия, 

ориентации на партнѐра, 

сотрудничеству и 

кооперации (в командных 

видах спорта — 

формированию умений 

планировать общую цель 

и пути еѐ достижения; 

договариваться в 

отношении целей и 
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готовности принять на 

себя ответственность. 

Освоение правил 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

Приобщение к 

самостоятельным 

занятиям физическими 

упражнениями, 

подвижными играми, 

использование их в 

свободное время на 

основе формирования 

интересов к 

определенным видам 

двигательной активности 

и выявление 

предрасположенности к 

видам спорта. 

стрессоустойчивости; 

развитию умений 

планировать, 

регулировать, 

контролировать и 

оценивать свои 

действия; 

представлений об 

основных видах спорта, 

снарядах и инвентаре, о 

соблюдении правил 

техники безопасности во 

время занятий. Освоение 

правил здорового и 

безопасного образа 

жизни 

способов действия, 

распределения 

функций и ролей в 

совместной деятельности; 

конструктивно 

разрешать конфликты; 

осуществлять взаимный 

контроль; 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение 

партнѐра и вносить 

необходимые коррективы 

в интересах 

достижения общего 

результата). 

 

 

       Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  определяется   следующими утверждениями: 

УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

    Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется через все предметные области  и внеурочную 

деятельность. 

Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  и организации  образовательного процесса с учетом 

возрастно-психологических особенностей обучающихся. 
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 Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом планировании, технологических картах.   

Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах 

внеурочной деятельности.  

 Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью Универсального интегрированного Портфолио,  который является  

процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий.  (Приложения 3) 

Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего образования. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к начальному образованию, от начального образования 

к основному образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждой ступени образовательного процесса проводится диагностика 

(физическая, психологическая, педагогическая)  готовности учащихся к обучению на следующей ступени.  Стартовая диагностика определяет  

основные проблемы, характерные для большинства обучающихся,  и в соответствии с особенностями  ступени обучения  на определенный период 

выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в частности - ориентация на ключевой стратегический 

приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  в образовательном процессе (коммуникативные, 

речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.). 

 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  становится  ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования – формирование умения учиться. 
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В  Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной школе основной школе» представлены    

УУД,   результаты развития УУД, их значение для обучения.  

                УУД                 Результаты развития УУД                       Значение для обучения 

Личностные действия 

-смыслообразование 

-самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской идентичности. 

Рефлексивная адекватная самооценка 

Обучение в зоне ближайшего развития ребенка. 

Адекватная оценка учащимся  границ «знания и 

незнания». Достаточно высокая самоэффективность в 

форме принятия учебной цели и работы над ее 

достижением. 

Регулятивные, личностные, 

познавательные, 

коммуникативные действия 

Функционально-структур-ная сформированность 

учебной деятельности. Произвольность восприятия, 

внимания,  памяти, воображения. 

Высокая успешность в усвоении учебного содержания. 

Создание предпосылок для дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные (речевые), 

регулятивные действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение нового уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание учащимся содержания, 

последовательности и оснований действий 

Осознанность и критичность учебных действий.  

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий по завершении начального обучения. 

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные 

мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ 

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

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 

компоненты — тексты, использовать знаково_символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приѐмы решения задач. 
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Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

«Условия,  обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.» 

Учитель   знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

−  сущность и виды универсальных умений,  

-  педагогические приемы и способы их формирования . 

Учитель   умеет: 

-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД 

-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД  

-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД  
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Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования  

 

 

1.1. Пояснительная записка 
Воспитание – категория вечная. Всѐ лучшее в человеке даѐтся воспитанием,  и всѐ плохое тоже даѐтся воспитанием. Воспитание есть искусство, 

благодаря которому развиваются все природные способности ребѐнка. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания МОУ «СОШ» с. Дутово создана на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта и Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Предназначение Программы – помочь педагогу в реализации воспитательного процесса, т.е. действий, направленных на развитие личности ученика, 

его внутреннего мира. Изложение целей, задач, содержания этого направления педагогической деятельности представлено на понятном широкому 

кругу читателей языке, чтобы с данной Программой мог ознакомиться заинтересованный родитель. 

Цели воспитания: 

 создание в школе единого воспитательного пространства, главной ценностью которого является личность каждого ребенка; 

 развитие определѐнных человеческих качеств личности,  отражающих нравственный портрет идеально воспитанного ученика МОУ «СОШ» 

с. Дутово 

 Нравственный портрет идеально воспитанного младшего школьника: 

 добрый, не причиняющий зла живому; 

 честный и справедливый; 

 любящий и заботливый; 

 трудолюбивый и настойчивый; 

 творящий и оберегающий красоту мира; 

 стремящийся к знаниям и критично мыслящий; 

 смелый и решительный;  

 свободолюбивый и ответственный; 

 самостоятельный и законопослушный; 

 чувствующий свою связь со своим народом, страной, культурой; 

 бережно относящийся к слову, к своим речевым поступкам; 

 патриотичный (готовый поступиться своими интересами ради «своих» -  класса, школы, города/села, России); 

 толерантный (уважающий других, не похожих на него); 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни. 
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    Постоянное и неизменное проявление этих качеств – идеал, то есть недостижимый  результат,  но это результат, к которому надо стремиться, на 

достижение которого должны быть направлены совместные усилия школы, семьи и других институтов общества.  

Задачи воспитания 

 создать условия для: 

 воспитания гражданственности, патриотизма, любви к своей Родине, селу, семье, школе, уважения к правам, свободам и обязанностям человека, 

уважительного отношения к представителям других наций и народностей;  

 воспитания ценностного отношения к семье, социальные роли отца и матери, сына и дочери, внука и внучки. Жизнь близких как «забота моего Я». 

 воспитания нравственного чувства, этического сознания и готовности совершать позитивные поступки, в том числе речевые; 

 развития трудолюбия, воспитания уважения к труду и людям труда, стремления к творчеству и созиданию в процессе любой деятельности, 

желания добиваться наилучших результатов труда; 

 формирования навыков экологического поведения; 

 формирования представления о прекрасном как общечеловеческой ценности, раскрытия сущности этого понятия, реализации творческого 

потенциала каждого ученика в различных видах  деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

 принятия школьниками  ценности здорового образа жизни и регуляции поведения в соответствии с ними, воспитания негативного отношения к 

вредным привычкам. 

 

1.2. Направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 
   Программа подчинена гуманным целям восхождения личности человека к вечным духовным ценностям: любви к Родине, к Семье,  к Добру, 

Истине и Красоте, Природе. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся МОУ «СОШ» с. Дутово осуществляется по следующим направлениям, 

основанным на определѐнной системе базовых национальных ценностей: 

1. «Наш дом Россия» - патриотическое - воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

Ценности: 

– любовь к России, своему народу, своему краю; 

– служение Отечеству; 

– правовое государство; 

– гражданское общество; 

– закон и правопорядок; 

– поликультурный мир; 

– свобода личная и национальная;  

– доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; 

– гармония мира  и единство; 

– образ человека и образ жизни, человек как хозяин судьбы 

2. «Отчий дом» - воспитание ценностного отношения к семье.  
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Ценности:  

– любовь и верность; 

– здоровье, достаток; 

– почитание родителей;  

– забота о старших и младших;  

– забота о продолжении рода. 

3. «Дорога к человечности» - духовно-нравственное - воспитание нравственных чувств и этического сознания 
Ценности:  

– нравственный выбор, 

– жизнь и смысл жизни,  

– природа – как общий дом человечества;  

– человек – субъект жизни и наивысшая ценность на земле; 

– справедливость; 

– милосердие; 

– честь; 

– достоинство; 

– уважение родителей; 

– уважение достоинства человека; 

– равноправие; 

– ответственность и чувство долга; 

– забота и помощь; 

– мораль;  

– честность; 

– щедрость; 

– забота о старших и младших; 

– свобода совести и вероисповедания; 

– толерантность;  

– представление о вере;  

– представление о духовной культуре и светской этике;  

– добро, законы добра; 

– духовность как «очеловечивание мира»  

4. «Труд для себя и для других» - воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности:  

– уважение к труду; 

– творчество и созидание; 

– стремление к познанию и истине; 
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– целеустремлѐнность и настойчивость;  

– бережливость;  

– трудолюбие. 

5. «Живая планета» - воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 
Ценности:  

– родная земля;  

– заповедная природа;  

– планета Земля;  

– экологическое сознание. 

6. «В творчестве рождается Личность» - развитие творческих способностей, фантазии, эстетических идеалов, потребностей и вкусов, ценностных 

отношений к нормам культурной жизни. 
Ценности:  

-  радость познания и созидания; 

-  красота; природа как источник эстетического наслаждения; 

-  гармония; 

-  духовный мир человека; эстетическое развитие; 

-  самовыражение в творчестве и искусстве;   

-  величие природы и произведений  искусства; 

-  эстетическая и нравственная культура; 

-  гордость за свой успех и успех коллектива; 

-  культура чувств и переживаний; 

-  индивидуальность каждого ребѐнка; 

- духовно-эмоциональные контакты; 

-  потребность в художественной деятельности; 

-  эстетическое сознание;   

-  обогащение духовного мира. 

7. "Счастливо жить - здоровым быть"- формирование бережного отношения к здоровью как одному из главных ценностей человека, содействие 

укреплению психического и физического здоровья, развитие потребностей здорового образа жизни. 
Ценности:  

 здоровье как гармония своего внутреннего мира человека; 

 как гармония и взаимодействие человека  с внешним миром,  природной и социальной средой; 

 как  биологическое, социальное и духовное начало человека; здоровье семьи и школьного коллектива;  

 бережное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих тебя людей; 

 закаливание и личная гигиена; 

 положительные эмоции;  

 чувство психической и физической защищѐнности;  
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 полнота разнообразных чувств; раскованность;  

 ощущение собственного тела и владение им;  

 наслаждение игрой как проявлением духовных и физических сил; 

 культура умственного и физического труда;  

 самосознание личности. 

Все вышеперечисленные ценности постепенно входят в духовный мир человека на протяжении всей его жизни. Таким образом, решение этих 

воспитательных задач начинается до начальной школы, с «нежного возраста»,  и продолжается после. Начальное образование – это период 

«раскрытия Личности» С помощью педагогов младший школьник начинает приводить в систему свои взгляды на мир, своѐ отношение к нему.  Он 

начинает понимать, что жизнь не похожа на сказку, что она сложнее и противоречивее, что в ней постоянно встречаются ситуации, требующие 

непростого нравственного выбора между разным пониманием добра разными людьми, между добром для одних и злом для других и т.д., что каждый 

делает этот выбор сам и не существует готовых единственно правильных решений и т.д. И совесть, как развивающееся нравственное сознание, 

способна оказывать влияние на выбор того или иного решения. 

Обозначить эти проблемы (моральные дилеммы) в начальной школе можно, но научиться самостоятельно решать их большинство младших 

школьников ещѐ не в состоянии. Это задача следующих ступеней развития личности. 

 

1.3. Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

 
 Воспитание должно быть целенаправленным процессом управления,  руководства и организации совместной деятельности педагога, 

родителя, ребенка и основано на принципах: 
Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной 

группы, общества, высшая норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. Идеалы определяют 

смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-

нравственного и социального развития личности. 
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод нравственного воспитания. Пример — это возможная 

модель выстраивания отношений ребѐнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершѐнного значимым другим. 

Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. 
Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое общение младшего школьника 

со сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном 

процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника 

свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 
Принцип полисубъектности. В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-

деятельностный характер.  Воспитатель, учитель как субъект педагогического процесса. Ребенок как субъект всех видов деятельности. Родитель как 

субъект воспитательного процесса. Деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли 

образовательного учреждения должна быть по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 
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Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и 

поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности младших 

школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и 

воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. 

1.4. Концептуальная основа уклада школьной жизни. 
o традиции школы; 

o разновозрастное сотрудничество; 

o взаимодействие семьи и школы; 
o школа – центр культуры, досуга и творчества на селе. 

 

1.5. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального 

общего образования. 
Основой любых средств воспитания является то, что можно условно обозначить как доброе дело. Это некое действие с участием ребѐнка, в 

котором проявляется та или иная духовная ценность – правило, идея. Ребѐнок же либо слушает, «как надо» себя вести, либо наблюдает «правильное» 

поведение, либо участвует в действии, сам выбирая «добрый, правильный» поступок.  

Доброе дело может быть спонтанным, неожиданным, непрогнозируемым. Например, ученик оказал какую-то помощь своему однокласснику или 

подбодрил, посочувствовал в какой-либо трудной ситуации и т.п.  

Доброе дело может быть спланированным (хотя бы отчасти). Вспомним поступки детей и взрослых, которые совершаются при подготовке и во 

время празднования торжественных государственных, школьных и семейных дат, во время проведения благотворительных или каких-либо других 

акций. Именно в этом случае в педагогике мы называем такое дело официальным словом «мероприятие».  

Главным в каждом из этих случаев является то, что находящийся рядом с ребѐнком взрослый помогает ему отрефлексировать ситуацию, т.е. 

задуматься над происходящим, сделать для себя выводы, что здесь хорошо или плохо, как надо поступать в дальнейшем. Именно это превращает 

конкретное доброе дело в часть бесконечного процесса воспитания и становления личности.  
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Педагогические действия, направленные на принятие учеником конкретных ценностей: 

1) Моделирование ситуаций, требующих нравственного выбора. 

2)  Осуществление с детьми рефлексии ситуации – обсуждение и осмысливание действий после их завершения. 

Основные виды деятельности: 

1) Урочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые в рамках учебной деятельности - Учѐба. Здесь осмысление ценностей («на 

словах») происходит при решении нравственно-оценочных заданий по литературному чтению, окружающему миру и другим предметам, имеющим 

личностные линии развития. Проявление же ценностей «на деле» обеспечивается активными образовательными технологиями, требующими 

коллективного взаимодействия. 

2) Внеурочная деятельность  – ценностные знания и опыт, приобретаемые учениками в ходе участия в специально организованных беседах, 

классных часах, праздниках, экскурсиях, театральных представлениях, работе кружков - после уроков. 

3) Внешкольная деятельность  –  начальный гражданский опыт, приобретаемый в процессе решения реальных общественно значимых задач или 

их моделей (добровольное сознательное участие в озеленении своего двора, создании книги памяти своего района и т.п.) – социальное творчество. 

      Механизм принятия учеником конкретных ценностей  

Механизм принятия учеником конкретных ценностей, идей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ццццццццццццццццццеценностей (идей, правил поведения) 

 

СЛОВО ДЕЛО 

Осмысление и ощущение духовной 

ценности – это знакомство с конкретной 

важной идеей или правилом (ценностью). 

Оно обязательно должно сопровождаться 

ярким эмоциональным положительным 

переживанием. Без этого условия младший 

школьник не сможет до конца осмыслить  

ценность в беседах со взрослым, не начнет 

использовать еѐ для оценки 

осмыслить ценность в беседах 

со взрослым, не начнет 

использовать еѐ для оценки 

осмыслить ценность в беседах 

со взрослым, не начнет 

использовать еѐ для оценки 

ценность в беседах со 

взрослым, не начнет использовать 

еѐ для оценки смоделированной 

ситуации. 

Действие, направляемое 

ценностью, – это конкретная 

ситуация, требующая выбора и 

осуществления поступка с учѐтом 

известных ребѐнку идей и правил 

поведения (ценностей). 
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Проект "Дорога к человечности" 

Цель:  воспитание нравственного чувства, этического сознания и готовности совершать позитивные поступки, в том числе речевые, формирование 

качества не только гражданина РФ, но  и Человека.  

Задачи: 

-       показать значение основных жизненных ценностей через призму гражданских прав и обязанностей; 

-       формировать социально ценностные установки поведения; 

-       формировать и развивать такие качества характера, как благородство, выдержка, трудолюбие, умение ладить с людьми. 

Содержание воспитательной работы: 

·первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 
·различение хороших и плохих поступков; 

·представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в населѐнном пункте, в общественных местах, на природе; 

·элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре 

нашей страны; 

·уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

·установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

·бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

·знание правил этики, культуры речи; 

·стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

·представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных 

передач, рекламы; 

·отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании художественных 

фильмов и телевизионных передач. 
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            Рис. 1. Направления реализации проекта «Дорога к человечности» 

 Ключевые дела: 

 Неделя добра  

 Неделя вежливости  

 Цикл мероприятий «Поклон земной вам, наши дорогие» (день Учителя, день Матери, День пожилого человека, День Победы, День Семьи и т. д.)  

 Встреча с интересными людьми 

 Акция милосердия: (оказание посильной помощи социально нуждающимся группам населения); 

 Операция «Забота» (облагораживание памятников);  

 Акция «От чистого сердца»; 

 социальные проекты  

 

  Дорога к человечности 

        социальное          

проектирование 

включение в 

планы уроков 

воспитательных 

задач 

уроки технологии, 

ИЗО, музыки как 

уроки воспитания 

чувства красоты 

система работы классных 

руководителей 

система классных 

часов «Уроки 

общения» 

общественно-

полезные акции 

работа библиотеки 

деятельность в детской 

организации  
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Проект «Наш дом  Россия» 

Цель:  

 воспитание гражданственности, патриотизма, любви к своей Родине, селу, семье, школе, уважения к правам, свободам и обязанностям человека, 

уважительного отношения к представителям других наций и народностей;  

Задачи: 

 ориентировать обучающихся на получении знаний об истории своей семьи, школы  т. д.  для формирования патриотических чувств и 

гражданского сознания;  

 продолжить формирование бережного, уважительного отношения к старшему поколению, природе, историческим ценностям. 
 

Содержание воспитательной работы: 

·элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших 

законах; 

·представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение; 

·элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

·элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

·интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

·уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; 

·ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

·начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

·элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и еѐ народов; 

·интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта Российской Федерации, Республики Коми, с. Дутово  

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

·любовь к образовательному учреждению, своему селу, народу, России; 

·уважение к защитникам Родины; 
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·умение отвечать за свои поступки; 

·негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих обязанностей. 

 

 

 

                    

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Рис. 2 . Направления реализации проекта «Наш дом  Россия» 
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Ключевые дела:  

 Игра «Зарница»;  

 Смотр песни и строя;  

 Историко-литературный вечер «Посвящается героям необъявленной войны»;  

 Митинг ко Дню Победы для жителей села;  

 Уроки мужества;  

 Традиционный календарь (день прав человека, день конституции, день независимости России, день воина-интернационалиста и т. д.);  

 Линейка Памяти (к 9 мая);  

 месячник военно-патриотического воспитания; 

 социальный проект «Слава тебе, солдат!» 

 Заочные экскурсии по историческим местам России  «Русь златоглавая»;  

 

  

Проект "Отчий дом" 

Цель:  развитие и упрочение связей семьи и школы  как основы социальной адаптации. 

 Задачи: 

  формирование ценностного отношения к семье, социальные роли отца и матери, сына и дочери, внука и внучки. Жизнь близких как «забота моего 

Я». 

Содержание воспитательной работы: 

·элементарные представления о семье как основном институте общества, о роли семьи в жизни человека.  
·уважительное отношение к родителям, бабушкам, дедушкам; 

·ценностное отношение к истории своей семьи, еѐ прошлому и настоящему, генеалогическое древо семьи, забота о продолжении рода; 

·стремление активно участвовать в делах своей семьи; 

·любовь к своей семье, забота о своих близких; 

·воспитание будущего семьянина; 

·любовь и верность как основа семейной жизни, негативное отношение к проявлению жестокости в семье, правила семейной жизни. 
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                   Рис.3 . Направления реализации проекта «Отчий дом» 

Ключевые дела 

 Семейный конкурс «Заповеди семьянина»; 

 родительские собрания;  

 Самая читающая семья (конкурс);  

 Цикл мероприятий по воспитанию ребѐнка как будущего семьянина: «Как трудно быть мамой», проект «Моя будущая семья», «Мои жизненные 

цели», «Папа, мама, я – лучшая семья!». 

 Конкурс рисунков «Моя семья» (1-7 класс);  

 Час общения «Вместе с сыном, вместе с дочкой»;  

 Вечера встречи поколений «Чтобы помнили»;  

 Вечер от всей души к 8 марта «Мы будем вечно прославлять ту женщину, чье имя мать»;  

    Отчий дом 

   Школа Семьи 

Сотрудничество с 

общественными организациями 

села 

государственно-

общественное 

управление школой  

Парламент  Школы 

Детская 

мастерская 

«Дорогие мои» 

Включение в 

планы 

воспитательной 

работы раздела 

«Семья» 
издание семейной 

газеты 
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 Детская мастерская «Дорогие мои»;  

 Конкурс на лучшую семейную фотографию «Это я, это я, это - вся моя семья!»;  

 Семейные  спортивно-оздоровительные мероприятия «Всем народом - на природу»;  

 День открытых дверей; 

 Фестиваль семейного творчества «Всей семьей мы вяжем, шьем, и рисуем, и поем».  

  

 

Проект "Живая планета" 
Цель: формирования навыков экологического поведения; 

Задачи:   

создать условия для: 

 формирования потребности бережного отношения к природе, ресурсам, стремления проявлять заботу о братьях наших меньших; 

 воспитания гуманного, творческого, социально активного человека, уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания. 

 формирования  умений и навыков  экологического поведения;  

 понимания значения экологической безопасности для здоровья и безопасности человека. 

 

Содержание воспитательной работы: 

 усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, традициях этического отношения к природе в культуре народов России, 

других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов); 

 получение первоначального опыта эмоционально-чувственного  непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного 

поведения в природе (в ходе экскурсии, прогулки, туристических походов и путешествий по родному краю); 

 получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в школе и на пришкольном участке, экологических акциях, 

десантах, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т.д.), в деятельности 

школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; участие в создании и реализации коллективных природоохранных 

проектов; 

 посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических организаций; 

 усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой,  (при поддержке родителей расширение опыта общения с природой, заботы о 

животных и растениях, участие вместе с родителями в экологической деятельности по месту жительства). 
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        Рис.4 . Направления реализации проекта «Живая планета» 

                        Ключевые дела:  

 КТД «Осенний бал»  

 Цветочная выставка «Бал цветов»  

 Мини-спектакли на экологическую тему.  

 Праздник Земли  

 «День птиц»  

   Живая планета 

Проектная 

деятельность по 

озеленению и 

благоустройству 

школы и села, 

работа над проектом 

«Сделаем школу 

краше» 

экологический 
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«Зелѐный мир» 

походы,     

экскурсии, 

экологические 

тропы 

Экологические 

акции 
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 Акции «Мое село - мой дом родной», «Очистим село от мусора»  

 Акция «Мой школьный двор самый чистый»  

 Экологические десанты  

 Участие в муниципальных и областных конкурсах экологической  направленности  

 Выставка поделок из природного материала «Чудеса своими руками» ; 

 Проекты «Птичья столовая», «Защитите муравьишек» 

 Долгосрочный проект «Сделаем школу краше». 

Проект "Счастливо жить - здоровым быть" 

Цель: принятие школьниками  ценности здорового образа жизни и регуляция своего поведения в соответствии с ними, воспитания негативного 

отношения к вредным привычкам. 

Задачи: 

 создание благоприятных условий для формирования у школьников отношения к здоровому образу жизни, как к главному из путей к достижению 

успеха; 

 популяризация преимуществ  здорового образа жизни, расширение кругозора школьников в области физической культуры, спорта, краеведения, 

туризма; 

 воспитание негативного отношения к вредным привычкам. 

Содержание воспитательной работы: 

 приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления 

здоровья (в ходе уроков физической культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе внеклассных мероприятий, включая встречи со 

спортсменами, тренерами, представителями профессий, предъявляющих высокие требования к здоровью);  

 участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного образа жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего 

здоровья;  

 практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, простейших элементов спортивной подготовки (на уроках 

физической культуры, в спортивных секциях школы и внешкольных учреждений, при подготовке и проведении подвижных игр, туристических 

походов, спортивных соревнований); 

 составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм труда и отдыха; 

 получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим 

влиянием природных факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания (здоровьесберегающими формами 

досуговой деятельности в процессе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ в системе взаимодействия 

образовательных и медицинских учреждений); 

 получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости здоровья физического, психического (душевного) и социального (здоровья семьи и 

школьного коллектива) - в ходе бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими работниками, родителями; 
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 получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, 

школьными психологами, медицинскими работниками, родителями). 
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Рис. 5. Направления реализации проекта «Счастливо жить - здоровым быть! 

Ключевые дела:  

 Малые  олимпийские игры  «ВАС ВЫЗЫВАЕТ СПОРТЛАНДИЯ!»  

 «День здоровья», Неделя Здоровья в апреле;  

 конкурс «Самый спортивный класс»; 

 конкурс рекламных видеороликов «Мы за здоровый образ жизни»; 

 безопасное колесо; 

 моя программа здоровья (защита проекта);  

 спортивные соревнования по различным видам спорта, кроссы, эстафеты;  

 экскурсии на природу; 

 акции «Нет вредным привычкам!», «Меняем сигарету на конфету» и т.д.  

 уроки безопасности;  

 тропа здоровья (цикл мероприятий по сохранения и укреплению здоровья);  
 пришкольный оздоровительная площадка 

 

Проект "Труд для себя и для других" 
Цель: развитие трудолюбия, воспитание уважения к труду и людям труда, стремления к творчеству и созиданию в процессе любой деятельности, 

желания добиваться наилучших результатов труда. 
Задачи 

создать условия для: 

 получения детьми знаний о мире труда и профессий; 

 воспитания трудолюбия в процессе общественно-полезной деятельности учащихся; 

 осознанного подхода к выбору будущей профессии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Направления реализации проекта «Труд для себя и для других» 

Ключевые дела:  

 Конкурсы «Хозяюшка», «Мастер»;  

 Дни профессионального самоопределения (день медицинского работника, день учителя, день журналиста и т. д.  );  

 Фестиваль творчества «Фабрика звезд»;  

 Встреча с интересными людьми;  

 Месячник труда и профориентации;  

 Экскурсия на предприятия и учреждения села, района «Мир профессии»;  

 Вечера - портреты «Человек красит место»;  

 Работа спортивных секций, творческих объединений. 
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Проект "В творчестве рождается Личность» 
Цель: формирование представления о прекрасном как общечеловеческой ценности, раскрытие сущности этого понятия, реализация творческого 

потенциала каждого ученика в различных видах  деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

Задачи: 

 изучение индивидуальных особенностей каждого ребѐнка; 

 построение индивидуальной образовательной траектории ученика; 

 организация интересной и полезной деятельности; 

 развитие системы дополнительного образования;  

 сопровождение учащихся в различных конкурсах, формирование банка дистанционных конкурсов;  

 учѐт индивидуальных образовательных достижений школьников.  
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Рис. 7. Пути реализации проекта «В творчестве рождается Личность» 

Ключевые дела: 

 выставки рисунков и декоративно-прикладного творчества «Космические фантазии», «Прекрасная пора», «Моя семья», «По страницам любимых 

книг», Моя любимая игрушка» и т.д.; 

 творческий экзамен; 

 фестиваль искусств; 

 конкурс авторского слова; 

 конкурс чтецов; 

 новогоднее театрализованное представление; 

 конкурс снежных фигур; 

 театральные сезоны; 

 концерты к праздникам; 

 КВН; 

 

 

 

1.5.Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по      

   духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся. 

 

 
                                 ШКОЛА 

 

 

 

 

 РЕБЁНОК 

 

  

ОБЩЕСТВО    СЕМЬЯ  

 

    Современный информационный мир противоречив и нередко агрессивен. Зачастую исходящее из разных источников воздействие (СМИ, 

реклама и пр.) противоположно целям и задачам духовно-нравственного воспитания учащихся. 

    Школа  может повлиять на часть того мира, в котором живѐт ученик, работая с родителями, устанавливая контакты с культурными и 

общественными организациями. Всѐ это вместе и есть содержание воспитательной работы. Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для 
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него слова учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей 

личностью формирует устойчивые представления ребѐнка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер 

отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного развития и воспитания последних. 

     Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребѐнку первый пример нравственности. Пример имеет огромное значение в 

духовно-нравственном развитии и воспитании личности. 

Взаимодействие школы, семьи и общества имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни младшего школьника. 

     Эффективность взаимодействия различных социальных субъектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся зависит от 

систематической работы школы по повышению педагогической культуры родителей, согласованию содержания, форм и методов  педагогической 

работы с различными организациями села.  

Повышение педагогической культуры родителей 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

младших школьников. Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни обучающегося. В силу 

этого повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и социализации 

младших школьников. 

Права и обязанности родителей определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской 

Федерации, статьях 17, 18, 19, 52  Закона Российской Федерации «Об образовании». 

Система работы МОУ Шипицынской ООШ по повышению педагогической культуры родителей основана на следующих  принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и  школы; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей; 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры каждого из родителей; 

 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Родители принимают участие в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по воспитанию и 

социализации младших школьников, в разработке содержания и реализации программ воспитания и социализации обучающихся, оценке 

эффективности этих программ. Соответственно составной частью содержания деятельности школы по воспитанию и социализации обучающихся 

является деятельность школы по повышению педагогической культуры родителей. Знания, получаемые родителями, должны быть востребованы в 

реальных педагогических ситуациях. Эти знания должны открыть родителям возможности активного, квалифицированного, ответственного, 

свободного участия в воспитательных программах и мероприятиях.  

Содержание программ повышения квалификации родителей отражает содержание основных направлений воспитания и социализации учащихся 

начальной школы. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры родителей согласуются с планами воспитательной  

работы  начальной классов школы.  Работа  с  родителями,  как  правило, должна предшествовать работе с детьми и подготавливать к ней.  

В  системе повышения педагогической культуры родителей используются следующие формы работы:  
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Коллективные: 

o родительское собрание,  

o родительская конференция,  

o организационно-деятельностная и психологическая игра, 

o собрание-диспут,  

o родительский лекторий, 

o семейная гостиная, 

o встреча за круглым столом, 

o вечер вопросов и ответов,  

o педагогический практикум,  

o тренинг для родителей и др. 

Индивидуальные: 

o индивидуальные беседы; 

o индивидуальные консультации; 

o письменные обращения; 

o педагогические поручения; 

o посещение семьи ученика; 

o привлечение родителей к совместной деятельности с детьми; 

o беседа детей с родителями в роли гостей класса; 

o индивидуальная помощь школе родителей учеников; 

o анкетирование. 
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    1.6 Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного воспитания и развития школьников должно обеспечивать принятие ими 

соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и 

общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина России.  

Воспитательные результаты любого из видов деятельности школьников распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне класса, т.е. в защищенной, дружественной социальной среде. 

Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных 

знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии юный человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами  за 

пределами школы, в открытой общественной среде.  

 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, постепенным, что должно учитываться при 

организации воспитания и социализации младших школьников. 

В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, стремятся понять новую для них школьную реальность.  Педагог 

должен поддержать эту тенденцию, обеспечить используемыми воспитательными формами достижение ребенком первого уровня результатов.  

Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития детского коллектива, резко активизируется межличностное 

взаимодействие младших школьников друг с другом, что создает благоприятную ситуацию для достижения второго уровня воспитательных 

результатов. Последовательное восхождение от результатов первого к результатам второго уровня на протяжении четырех лет обучения в школе 

создает к четвертому классу у младшего школьника реальную возможность выхода в пространство общественного действия т.е. достижения третьего 

уровня воспитательных результатов. Такой выход для ученика начальной школы должен быть обязательно оформлен как выход в дружественную 

среду. Свойственные современной социальной ситуации конфликтность и неопределенность должны быть в известной степени ограничены. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает формирование у школьников коммуникативной, этической, социальной, 

гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее национально-государственном, этническом, религиозном и других аспектах. 

В процессе реализации Программы планируется достижение следующих воспитательных результатов. 
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Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 

Слова  

– элементарные знания о законах и правилах общественной жизни, о государственном устройстве России, о правах и обязанностях граждан, об их 

самостоятельных объединениях (гражданском обществе);   

– знание важнейших вех истории России, своего народа, представления об общей судьбе народов единой страны, о тех людях или событиях, 

которыми может гордиться каждый гражданин России; 

– знание о свободе совести, о взглядах на религиозные идеалы (вера, мировоззрение) традиционных российских религий и светской культуры; 

– знание о необходимости мирного сотрудничества народов и государств ради развития всего человечества; 

– отрицательная оценка нарушения порядка (в классе, на улице, в обществе в целом), несоблюдения обязанностей, оскорбления людей другой 

национальности, религии, убеждений, расы, нарушения равноправия, терпимое отношение к гражданам другой национальности;    

– отрицательная оценка насилия как способа решения конфликтов между людьми, народами, государствами.  

Дела  

– осуществление полезных дел  для «своих» – друзей, одноклассников, земляков, граждан своей страны (даже вопреки своим личным интересам и 

желаниям);  

– участие в принятии и исполнении коллективных решений в классе и в детской организации «МЫ – ВМЕСТЕ»» ; 

– умение отвечать за свои проступки  

– препятствование (в пределах своих возможностей) нарушению порядка, закона, несоблюдению обязанностей, нарушению равноправия; 

– избегание насилия, препятствование его проявлениям; 

– недопущение (в пределах своих возможностей) оскорбления, высмеивания людей другой национальности, религии, убеждений, расы; 

– умение вести корректный, доброжелательный  разговор с человеком других взглядов, религиозных убеждений, национальности;  

– проявление уважения (в действиях) к государственным символам России, памятникам истории и культуры, религии разных народов России и 

мира;  

– добровольное заинтересованное участие в общественной жизни за пределами школы (например, празднование государственных праздников); 

– самостоятельное  и добровольное проявление уважения и заботы по отношению к защитникам Родины, ветеранам.    

 

Воспитание ценностного отношения к семье: 

Слова: 

-знание правил семейной жизни; 

-понимание роли семьи в жизни человека и общества. 

Дела: 

·проявление уважительного отношение к родителям, бабушкам, дедушкам; 

·знание истории своей семьи; 

· активное участие в делах своей семьи; 

·любовь к своей семье, забота о своих близких; 
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Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

Слова  

– знание главных нравственных правил, норм; 

– представления о базовых российских ценностях – идеях и правилах, объединяющих людей разных поколений, народов, общественных групп и 

убеждений в единую «российскую нацию»; 

– умение отделять оценку поступка от оценки человека; 

– различение хороших и плохих поступков; 

– умение разумно управлять собственной речью в многообразных ситуациях общения, соблюдая принцип эффективного общения (установка 

на взаимодействие, взаимопонимание, доброжелательное отношение к собеседнику); 

– отрицательная оценка  плохих поступков: грубости, несправедливости, предательства и т.п. (в книгах, кино, играх, жизненных ситуациях и 

т.д.). 

Дела  

– избегание плохих поступков, капризов; 

– признание собственных плохих поступков; 

– осуществление чего-то полезного для своей семьи, самых близких людей, в том числе – отказ ради них от каких-то собственных желаний; 

– защита (в пределах своих возможностей) собственной чести и достоинства, своих друзей и близких; 

– препятствование (в пределах своих возможностей) проявлению несправедливости, нечестности;  

– уважительное отношение (в действиях) к старшим, к традициям семьи, школы и общества, к чести и достоинству других людей;  

– добровольная помощь, забота и поддержка по отношению к младшим, к людям, попавшим в трудную ситуацию, ко всему живому; 

– следование правилам вежливого, приличного поведения («волшебные слова», правила этикета) в школе и общественных местах. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 Слова  

 – знание о важной роли в современной жизни разных профессий, науки, знаний и образования; 

 – понимание особой роли творчества в жизни людей; 

 – отрицательная оценка лени и небрежности. 

 Дела  

 –  уважение в действии к результатам труда других людей;  

 – стремление и умение делать что-то полезное (вещи, услуги) своими руками;  

 – умение работать в коллективе, в т.ч. над проектами; 

 – стремление найти истину в решении учебных и жизненных задач; 

 – стремление к творческому, нестандартному выполнению работы; 

 – выражение своей личности в разных видах творчества, полезной другим людям деятельности;  

 – проявление настойчивости в работе – доведение начатого дела до конца (в т.ч. в выполнении учебных заданий); 

 – соблюдение порядка на рабочем месте. 
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Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

Слова  

– знание о  ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации каждой личности, и  о том вреде, который можно нанести 

здоровью различными действиями; 

– знание о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья человека и среды, его окружающей; 

– знание о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления здоровья;  

–  знание о положительном влиянии незагрязнѐнной природы на здоровье;  

– знание о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы и т.п.; 

– отрицательная оценка неподвижного образа жизни, нарушения гигиены; 

– понимание влияния слова на физическое состояние, настроение человека. 

Дела  

– соблюдение правил гигиены и здорового режима дня; 

– подвижный образ 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде: 

Слова 

– начальные знания о роли жизни в природе, еѐ развитии (эволюции);  

– начальные знания о взаимосвязи живой и неживой природы, о том вреде, который наносит ей современное хозяйство человека, о нормах 

экологической этики;  

– знание о богатствах и некоторых памятниках природы родного края, России, планеты Земля; 

– отрицательная оценка (на основе норм экологической этики) действий,  разрушающих природу; 

– умение с помощью слова убедить другого бережно относиться к природе.   

Дела  

– самостоятельное заинтересованное изучение явлений природы, форм жизни, роли человека; 

– бережное, заботливое отношение к растениям и животным;  

– добровольные природоохранные действия (уборка мусора после пикника, распределение мусора по контейнерам для переработки, экономия 

воды и электричества и т.д.);  

– добровольное участие в экологических проектах (озеленение школьного участка, очистка территории и т.п.). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях: 

Слова:  

– представление о красоте души и тела человека, о гармонии в природе и творениях человека; 

– умение видеть и чувствовать красоту природы, творчества, поступков людей (эстетический идеал); 

– начальные представления о выдающихся художественных ценностях культуры России и мира; 

– проявление эмоциональных переживаний при восприятии произведений искусства, фольклора и т.п.;  

– различение «красивого», «гармоничного» и «безобразного», «пошлого»; 

– отрицание некрасивых поступков (в т.ч. речевых поступков, жестов), неряшливости, знание норм речевого этикета. 
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Дела: 

– самостоятельное заинтересованное обращение к произведениям искусства (чтение литературы, посещение концертов, спектаклей, музеев);  

– реализация себя в художественном творчестве;  

– украшение пространства своей жизни – дома, класса, школы, улицы;  

– соблюдение правил этикета,  поддержание опрятного внешнего вида. 

 

Планируемые результаты служат ориентировочной основой для проведения мониторинговых исследований, составления портфолио младшего 

школьника в целях определения эффективности воспитательной деятельности. 

 

Оценка эффективности воспитательной системы 

 

Определение уровня воспитанности учащегося 

Воспитанность – это свойство личности, характеризующееся  совокупностью достаточно сформированных значимых качеств, в обобщенной форме 

отражающих систему отношений человека к миру, к людям, к самому себе. 

 Общий уровень воспитанности учащегося определяется на основе выведения среднего оценочного балла, складывающегося из: 

 Самооценки учащегося; 

 Оценки классного руководителя; 

 Оценки родителя; 

 Взаимооценки учащихся (одноклассников)  

по всем критериям отслеживания. 

 

Режим диагностирования: 

1. Начало года – 2-я половина сентября, 

2. Конец года – 2-я половина апреля. 

 

Критерии изучения уровня воспитанности 

 

1. Свобода личности: 

 Уровень самосознания; 

 Самостоятельность в принятии решения; 

 Самодисциплина, честность; 

 Чувство собственного достоинства, самоуважение; 

 Гражданский выбор содержания жизнедеятельности. 

 

2.Гуманность личности 

 Милосердие и доброта; 
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 Способность к сопереживанию, состраданию, альтруизм; 

 Терпимость, доброжелательность; 

 Скромность; 

 Готовность оказать помощь близким и дальним; 

 Стремление к миру, добрососедству; 

 Понимание ценности человеческой жизни. 

 

3.  Духовность личности     

   Потребность в самопознании; 

 Потребность в красоте; 

 Потребность в общении; 

 Поиск смысла жизни; 

 Способность к рефлексии. 

 

4. Творчество личности 

 Развитые способности; 

 Развитый интеллект; 

 Интуиция; 

 Потребность в преобразующей деятельности. 

 

5. Практичность личности 

 Знание основ экономики; 

 Трудолюбие; 

 Хозяйственность; 

 Компьютерная грамотность; 

 Владение иностранным языком; 

 Здоровый образ жизни, физическая закалка; 

 Эстетический вкус; 

 Хорошие манеры. 

 

Оценивание общего уровня воспитанности учащегося 

Оценивается по 5-бальной системе; 

Высокий уровень -5 баллов (проявляется ярко, есть стремление к этому); 

Выше среднего уровень – 4 балла (в целом проявляется); 

Средний уровень – 3 балла  (проявляется ограниченно, недостаточно); 

Низкий уровень – 2 балла (не проявляется совсем). 
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Характеристика каждого уровня воспитанности (по Ю.В. Васильеву) 

Высокий уровень. Учащийся осознает свои учебные, общественные, трудовые и другие обязанности как долг перед обществом, коллективом, 

переживает свою сопричастность к делам коллектива, общества. Есть интерес, волевое стремление к учению, общественной и другим 

деятельностям, самовоспитанию, потребность в трудовом образе жизни, положительных привычках. Учащиеся самостоятельно, активно участвуют 

в трудовых делах, умело ведут патриотическую, экологическую, культурно-образовательную и другую работу.  

Выше среднего.      Нравственные установки соответствуют требованиям и морали общества. Школьники положительно относятся к учению, 

труду и другим видам деятельности, но самостоятельность, творчество проявляют в отдельных ситуациях, когда работа им «по душе». В ситуациях, 

требующих напряжения воли, часто не доводят дело до конца. Некоторые из них больше любят труд, чем учение. Глубина знаний в значительной 

мере зависит от интереса к предмету. Поэтому степень системности знаний невысокая, за исключением предметов, которые нравятся. Умения 

сформированы главным образом  в тех видах деятельности, в которых школьники более заинтересованы. Самовоспитанием занимаются не 

систематически, хотя считают его необходимым.  

Средний уровень.  Нравственные позиции характеризуются сочетанием убеждений, соответствующих требованиям общества, с 

эгоистическими, индивидуалистическими устремлениями, накопительством, вещизмом. Учащиеся не понимают ценности получения образования 

для собственного развития. Если они не намерены учиться в вузе, то среднее образование для них теряет смысл. Такая позиция порождает 

ограниченность интересов школьников к учебным предметам, к трудовой, общественной и другим деятельностям. Нередко – отрицательное 

отношение к труду при общем стремлении к учению. Многие личные интересы ставят выше общественных, а иногда и вовсе не считаются с 

последними. Самовоспитание направлено на развитие престижных, с их точки зрения, качеств. Знания учащихся часто поверхностны. Умения 

ограничены теми деятельностями, которые для школьника престижны, нужны для его самоутверждения. 

Низкий уровень.      Школьники равнодушны к жизни страны, не испытывают сопричастности к делам коллектива, общества, не видят 

социального смысла в учении, стремление лишь к развлечениям, удовольствиям, праздному образу жизни. Знания по большинству предметов 

отрывочные, не связанные с жизненным опытом. Умения учебной, трудовой и других видов деятельности не сформированы, носят локальный 

характер.  
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Методика отслеживания уровня воспитанности учащихся 

 

Образец индивидуального оценочного листа по определению уровня воспитанности учащегося Ф.И. _____________________________________  

класс _____ учебный год____________________ 

 

Показател

и 

воспитанности 

Качества 

личности по 

каждому 

показателю 

Оценивание в баллах Средняя оценка 

Свобода 

личности 

Уровень 

самосознания 

     

Самостоятельность 

в принятии решения 

     

Самодисциплина, 

честность 

     

Чувство 

собственного 

достоинства, 

самоуважение; 

     

Гражданский выбор 

содержания 

жизнедеятельности 

     

Итого:       

Гуманность 

личности 

Милосердие и 

доброта; 

     

Способность к 

сопереживанию, 

состраданию, 

альтруизм; 

     

Терпимость, 

доброжелательность 

     

Скромность;      

Готовность оказать 

помощь близким и 

дальним 

     

Стремление к миру, 

добрососедству; 
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Понимание 

ценности 

человеческой 

жизни. 

     

Итого:       

Духовность 

личности     

 

Потребность в 

самопознании 

     

Потребность в 

красоте; 

     

Потребность в 

общении; 

     

Поиск смысла 

жизни; 

     

Способность к 

рефлексии 

     

Итого:       

Творчество 

личности 

Развитые 

способности; 

     

Развитый 

интеллект; 

     

Интуиция;      

Потребность в 

преобразующей 

деятельности. 

     

Итого:       

Практичность 

личности 

Знание основ 

экономики 

     

Трудолюбие      

Хозяйственность      

Компьютерная 

грамотность 

     

Владение 

иностранным 

языком 

     

Здоровый образ 

жизни, физическая 
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закалка 

Эстетический вкус      

Хорошие манеры      

Итого:       

Суммарно все 

показатели 

воспитанности 

Общий уровень 

воспитанности 

личности учащегося 
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                            Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

 

 
1.1. Пояснительная записка 

 

    Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования.  

 

Программа формирования культуры  здорового и безопасного  образа жизни обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

 

Актуальность: в современном мире образование приобретает роль института, формирующего необходимые социальные компетентности, к числу 

которых в первую очередь относится  осознанное отношение личности к своему здоровью. Согласно официальному определению Всемирной 

Организации Здравоохранения, здоровье - это физическое, психическое и социальное благополучие. 

      

 Другими словами, здоровье является комплексным результатом сложного взаимодействия человека с природой и обществом, включая влияние 

генетических задатков, социальных, культурных, экологических, медицинских и других факторов.  

К числу школьных факторов риска, которые негативно сказываются на росте, развитии и здоровье детей относятся: 

Тактика педагогических воздействий (стрессовая). 

Несоответствие методик и технологий обучения возрастным и физиологическим возможностям обучающихся. 

Нерациональная организация учебной деятельности. 

Низкая грамотность педагогов и родителей в вопросах  учебно-воспитательного процесса. 

Неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

Активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил поведения, привычек; 

Особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за 

исключением детей с серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком состояния болезни главным образом как ограничения 

свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

     

    Школа – это то место, где ребѐнку должно быть комфортно, где он может спокойно учиться и развиваться без излишнего утомления и нервного 

напряжения, без шансов приобрести какие-либо заболевания.  

     

Цель: создать условия для принятия ребѐнком ценностей здорового образа жизни и регуляция своего поведения в соответствии с ними.  



 128 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

−      формирование представления об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; 

−      формирование  заинтересованного отношения к собственному здоровью; 

−      формирование  установки на использование здорового питания;  

−      формирование представления о рациональной организации режима дня, учѐбы и отдыха, двигательной активности; 

−      формирование знаний негативных факторов риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества,   инфекционные заболевания); 

−      использование  оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие 

потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

−      обучение элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

−      формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 

−      формирование потребности ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста и развития. 

 

1.2. Планируемые результаты. 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих результатов: личностных, метапредметных, 

предметных. 

 

Личностные результаты: 

Повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу жизни. 

Формирование установки на здоровый и безопасный образ жизни 

Повышение функциональных возможностей организма обучающихся. Развитие физического потенциала школьников. 

Рост уровня физического развития и физической подготовленности школьников. 

Повышение приоритета здорового образа жизни.  

 

Метапредметные результаты:  

Формирование умения планировать, контролировать и оценивать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, 

определять  наиболее эффективные способы достижения результата. 

Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных задач. 

Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и право каждого иметь свою (во 

время игр, соревнований). 

Определение общей цели и путей еѐ достижения, договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих 

. 

 Предметные результаты: 

 

Повышение уровня самостоятельности и активности школьников.  
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Сформированность системы знаний по овладению методами оздоровления организма 

Сформированность первоначальных навыков по вопросам оказания доврачебной помощи себе и другому человеку. 

 

1.3. Направления реализации программы 

 

1.3.1  Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.  

    В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Школьные помещения в основном соответствуют 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие обеды в урочное время. 100% учащихся обеспечены горячим питанием, учащиеся 

получает льготное питание.   

В школе имеется спортивный зал, спортивная площадка. Проблемным является оснащение спортивного зала спортивным инвентарѐм. На спортивной 

площадке имеется волейбольная площадка, хоккейный корт. Имеется хорошая лыжная база. 

  

1.3.2. Рациональная организация образовательного процесса  

 

-  Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном процессе: 

      В урочной деятельности  Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами реализуется УМК «Школа России» 

(2011 г.)  Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни.  

С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше 

здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. 

и темы: «Что вокруг нас может быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить 

зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать 

правила безопасности?»). 

При выполнении  упражнений на уроках русского языка обучающиеся обсуждают вопросы внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода 

улицы, активного отдыха летом и зимой.   

 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной 

работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  показаны важные для безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки 

дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации.  

 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это 

ориентированы все разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, 

закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 

 

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов 

по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации проектной деятельности в учебниках 
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технологии, иностранных языков, информатики. Содержание материала рубрики «Наши проекты» способствует организации проектной деятельности,  

как на уроке, так и во внеурочной работе. 

 

- Организация образовательного процесса с учѐтом гигиенических норм и требований к условиям обучения: 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки 

(контроль объѐма домашних заданий, экспертиза СЭН расписания уроков, строгое регламентирование количества и длительности групповых, 

индивидуальных и дополнительных занятий).  

 

 

- Организация образовательного процесса с учѐтом индивидуальных особенностей развития обучающихся: 

      Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные особенности развития учащихся: темп развития и темп 

деятельности.   

Основная идея: Каждый ребенок в школе уникален в своей индивидуальности и имеет право обучаться и развиваться по своей образовательной 

траектории. 

 Малочисленность учащихся в классе и в школе позволяет осуществлять индивидуальный подход к каждому ученику. Из всего многообразия 

технологий для организации образовательного процесса в соответствии с моделью индивидуальной образовательной траектории ученика, реализуемой 

в школе, и целями современного образования ведущими являются: 

-обучение в сотрудничестве;  

-проектно-исследовательские технологии; 

- технологии индивидуального обучения; 

-игровые технологии. Эти технологии являются здоровьесберегающими. 

 

В школе определены профессиональные критерии качества и эффективности работы учителя с детьми в начальной  школе: 

способность к духовно-эмоциональному (а не к авторитарному) общению с детьми; 

способность организовать детей, пробудить в них активность, интерес на поиск истин, в т.ч. на творческую деятельность; 

способность вызвать интерес и любовь к предмету изучения. 

 

Конечным результатом работы учителя считается: 

динамику эмоционально-волевой сферы детей в учебном процессе; 

динамику творческих знаний и умений, в том числе творческого их применения в жизни; 

качество психического развития, в т.ч. развития творческого интеллекта (интеллекта опирающегося на свободную игру творческого воображения). 

 

1.3.3. Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. 

 Сложившаяся система включает: 
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полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, на кружках); 

рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени начального 

общего образования; 

организацию часа активных движений (динамической паузы) между 2 и 3,  3-м и 4-м уроками; 

организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

организацию работы спортивного кружка  и создание условий для его эффективного функционирования; 

регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов, дней здоровья, недели здоровья в 

апреле и т. п.). 

 

ДВИГАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ УЧАЩИХСЯ 

1 класс 

 

Виды движений Продолжительность Кто проводит 

 

Учебное время 

Ежедневная утренняя 

гимнастика 

5 мин. Учитель физкультуры, 

физорг класса, дежурные 

Подвижные 

оздоровительные      

минутки  во время уроков 

По 5 мин. на каждом уроке, 

всего 20 мин. в день 

Учитель 

Гимнастика  для  глаз   По 2 мин на каждом уроке, 

всего 4-8 мин в день 

Учитель 

Комплекс упражнений   на   

мышечное     расслабление   

(релаксацию) 

1-2 мин. на каждом уроке, 

всего 4-8 мин. в день 

Учитель  

 

Комплекс упражнений  для  

формирования правильной 

осанки (постоянный         

контроль за посадкой) 

2-3 мин. на каждом уроке 

всего 8-12 мин. в день 

Учитель  

 

Подвижные игры на 

переменах               

5-10 мин. на каждой 

перемене,       ~ 20-30 мин. в 

день                  

Учитель, вожатые  класса,  

ученики класса 

 

Урок физкультуры       35 мин. 2 раза в неделю 

(всего за неделю 700 мин.)   

Учитель 

 

Прогулки на свежем 

воздухе во внеурочной 

деятельности 

30 мин. ежедневно (всего 150 

мин в неделю) 

 

Учитель 
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Внеучебное время 

Оздоровительные минутки 

на занятиях кружка 

По 10-20  мин. за занятие 

(50-100 мин в неделю) 

школьники, руководитель 

кружка 

Подвижные игры, 

соревнования на занятиях 

кружка 

~ 20 мин. на занятие, 60 мин. 

в неделю               

школьники, руководитель 

кружка 

 

Подвижные игры   во 

время  проведения 

внеклассных мероприятий, 

праздников 

60-90 мин. (1 раз в месяц)                 

 

Учитель, родители, педагог-

организатор 

Внутришкольные 

спортивные    праздники 

(«Веселые старты», 

«Сильный, смелый, 

ловкий») 

 

~ 40 мин. (3 раза в год) Учитель физкультуры, 

учитель класса 

 

Занятость в спортивном 

кружке 

2  раза в неделю по 40 мин., 

всего 80 мин. 

учитель физкультуры 

4  класс 

Учебное время 

Утренняя зарядка 10 мин                               Физорги класса, дежурные, 

учитель физкультуры 

Подвижные 

оздоровительные      

минутки во время уроков 

По 5 мин. на каждом уроке, 

всего 20 мин. в день 

Учитель 

 

Гимнастика для глаз   По 2 мин. на каждом уроке, 

всего 8 мин. в день 

Учитель                           

Комплекс упражнений на 

мышечное расслабление 

(релаксацию) 

По 2 мин. на каждом уроке, 

всего 8  мин. в   день 

Учитель  

 

Комплекс упражнений для  

формирования правильной 

осанки (коррекция  по-

садки отдельных 

учащихся) 

            

3 мин. на каждом уроке, 

всего 12 мин. в день.    

Учитель 
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Подвижные игры на 

переменах 

5-10 мин. на каждой  

перемене,                        ~ 20-

40 мин в день 

Вожатые класса,           

ученики класса 

Урок физкультуры      40 мин. 3 раза в неделю 

(всего за неделю 125 мин)   

Учитель 

Внеучебное время 

Оздоровительные       

минутки на занятиях 

кружка 

По 10-20 мин. за занятие, 50-

60 мин. в неделю 

 

школьники, руководитель 

кружка 

Подвижные игры, 

соревнования на занятиях 

кружка 

~ 20 мин. на занятие, 60 мин. 

в неделю               

школьники, руководитель 

кружка 

 

Подвижные игры во время  

проведения внеклассных 

мероприятий, праздников 

20-25 мин. 1 раз в месяц                    Учитель, родители, вожатые 

класса 

 

Внутришкольные 

спортивные   праздники        

(«Веселые старты») 

 ~ 30 мин. 2 раза в год                                                Учитель физкультуры, 

учитель класса 

 

Занятость в спортивном 

кружке 

2  раза в неделю по 40 мин., 

всего 80 мин. 

учитель физкультуры 

 

1.3.4. Реализация дополнительных образовательных программ  

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни: «Программа внеурочной деятельности, проект «Счастливо жить – здоровым быть», оздоровительный проект «В гармонии с природой». 

Каждая учебная четверть в школе заканчивается Днѐм Здоровья на природе. Традиционно в апреле проходит неделя Здоровья, где организуются 

различные мероприятия, направленные на формирование культуры здорового образа жизни: эстафеты, часы здоровья, конкурсы рисунков, 

спартакиады, акции, путешествия по станциям. 

  

1.3.5. Просветительская работа с родителями (законными представителями).  

Сложившаяся  система работы с родителями (законными представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на 

повышение их уровня знаний и включает:  

−        проведение родительских  собраний по проблемам адаптации детей на разных возрастных этапах («Шаг навстречу», «Адаптационный период 

первоклассника», «Преодоление детских страхов»); 

−        привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований («В здоровом теле – здоровый дух», «Если хочешь быть здоров – постарайся», «Мама, папа, я – спортивная семья», «Спортивный 

праздник, посвященный Дню защитника отечества»); 

−        оформленные информационные стенды: «Безопасность  дорожного движения», «По пожарной безопасности», «По противодействию терроризму» 
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−        представление на школьном сайте рекомендаций для родителей по сохранению детского здоровья;  

−        проведение занятий по ЗОЖ в начальной школе («Опасность – безопасность», «Сохранение здоровья», «Курение – как вредная привычка», «Как 

сказать «нет» вредной привычке», «Употребление алкоголя – опасная болезнь», «Зависимость. Болезнь. Лекарства», «Наркотические вещества», 

«Внимание, опасность», «Урок осторожности»); 

−        проведение методических семинаров по проблемам здоровья и развития учащихся («Здоровьесберегающие технологии», «Формирование 

культуры здоровья учащихся», «Адаптационный период школьников»);  

−        использование наглядной агитации: выпуск стенгазет, оформление уголков здоровья в классных комнатах и др.; 

-      участие школьников в социальных проектах по ЗОЖ, выступление с презентацией своих творческих работ; 

-      участие детей в краевом конкурсе видеороликов «Мы здоровью скажем «да»!». 

Содержание программы. 

Основополагающие приоритеты Программы  формирования культуры здорового и безопасного образа жизни  следующие: 

Индивидуальный подход – основное средство оздоровительно-развивающей работы с обучающимися. Опираясь на индивидуальные особенности, 

педагог всесторонне развивает ребенка, планирует и прогнозирует его развитие. 

Методика работы с учащимися строится в направлении личностно-ориентированного взаимодействия с ребенком, делается акцент на самостоятельное 

экспериментирование и поисковую активность детей. Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в содержание уроков включаются 

видеосюжеты, игровые элементы по ЗОЖ, существует необходимость в использовании интерактивной доски. 

 

Двигательные способности ребенка, функциональные возможности организма развиваются в процессе использования средств здоровьесберегающих 

технологий на основе принципа учета возрастных и индивидуальных особенностей учащихся.  

Общеметодические принципы — это основные положения, определяющие содержание, организационные формы и методы учебного процесса в 

соответствии с общими целями здоровьесберегающих образовательных технологий. 

Принцип сознательности и активности — нацеливает на формирование  у младших школьников устойчивого интереса к познавательной деятельности. 

В процессе самопознания младший школьник учится любви к себе, людям, жизни. Это предполагает непосредственное обучение детей элементарным 

приемам здорового образа жизни: личной гигиене, оздоровительной гимнастике, профилактике простудных заболеваний, самомассажу. Уроки «Школа 

здорового питания» с целью закрепления теоретических знаний на практике проводятся в столовой. Это позволяет формировать положительный 

настрой, правила хорошего тона, принцип здорового питания. 

Принцип активности — предполагает у учащихся высокую степень самостоятельности, инициативы и творчества (социальные проекты учащихся: 

«Дерево моего здоровья», «Режим дня», «Пищевые добавки», «Мы за здоровый образ жизни»). 

Принцип систематичности и последовательности проявляется во взаимосвязи знаний, умений, навыков. Система подготовительных и подводящих 

действий позволяет перейти к освоению нового и, опираясь на него, приступить к познанию последующего, более сложного материала.  

Большое внимание уделяется принципу  всестороннего и гармоничного развития личности. Он содействует развитию психофизических способностей, 

двигательных умений и навыков, осуществляемых в единстве и направленных на всестороннее физическое, интеллектуальное, духовное, нравственное 

и эстетическое развитие личности ребенка. 

 Разучивание и проведение русских народных игр на свежем воздухе, программа «Цветы растут вместе с нами», недели народоведения в школе, 

способствуют всестороннему и гармоничному развитию личности ребенка. 

Принцип активного обучения, заключающийся в повсеместном использовании активных форм и методов обучения (обучение в парах, групповая 

работа, игровые технологии). 
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Принцип связи теории с практикой призывает настойчиво приучать учащихся применять свои знания по формированию, сохранению и укреплению 

здоровья на практике, используя окружающую действительность не только как источник знаний, но и как место их практического применения. Занятия 

«Ослепительная улыбка на всю жизнь», на которых дети заботятся о своих зубах, через тренинги, упражнения, практикумы, игры. 

 

Профилактика случайных отравлений лекарственными препаратами осуществляется посредством просмотра и обсуждения видеоматериалов, 

изготовления плакатов, рисунков, памяток, проведение ролевых игр.  

 

В рамках обучения правилам дорожного движения проводятся теоретические уроки с использованием мультимедийных презентаций, встречи с 

сотрудниками ГИБДД, тренинги и игры, конкурсы рисунков и плакатов, экскурсии.  

 

С целью обучения детей адекватному поведению в экстремальных ситуациях, организуются тренировочные эвакуации, упражнения в оказании первой 

доврачебной помощи, игры-соревнования, встречи со специалистами (врачами, сотрудниками МЧС, пожарной службой). 

 

Учитель физкультуры, принимая во внимание климатические условия, проводит  физические занятия на открытом воздухе, которые повышают 

работоспособность, содействуют общему закаливанию организма. Постоянными являются также динамические паузы на уроках, во время которых 

выполняется несколько упражнений, предупреждающих или уменьшающих переутомление. Смена деятельности помогает поддерживать высокую 

работоспособность.  

Применение в образовательном процессе разнообразных форм (групповых, индивидуальных и массовых). Они дают возможность организовать 

внеклассное занятие, в подготовке и проведении которого принимает участие весь классный коллектив. Совместная деятельность вовлекает учащихся в 

социально - ценностные отношения.  Не менее важным является и то, что участвуя в общем деле, младшие школьники учатся радоваться успехам 

друзей, огорчаться из-за их неудач, приходить на помощь тем, кто нуждается в нѐм. Дети сближаются, лучше узнают друг друга; общее дело 

сплачивает коллектив, создаѐт атмосферу творчества, увлечѐнности, эмоционального комфорта (творческая мастерская «Жизнь – радуга», «Здоровье – 

богатство на все времена», «Твоѐ здоровье – в твоих руках»). 

Формы  организации внеклассной спортивно-массовой работы в школе:спортивный кружок , спортивные праздники и соревнования; физкультурно-

оздоровительные мероприятия в режиме школьного дня: гимнастика до занятий, динамические паузы на уроках, игры и физкультурные упражнения на 

переменах  развивают двигательную активность детей, формируют у обучающихся гигиенические умения, навыки и полезные привычки.  

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной 

работы. На уроках и классных часах в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья.  

Тематика классных часов по пропаганде здорового образа жизни для 1- 4 классов: 

 

Тема классного часа Сроки Ответственный 

Посеешь привычку – 

пожнешь характер 

Сентябрь  Классный руководитель 

Курить – здоровью вредить Январь  Медицинский работник  

Как научиться соблюдать 

режим дня 

Сентябрь  Классный руководитель, 

медицинский работник 



 136 

Морское путешествие 

Буратино, или размышление 

о проблемах здоровой 

жизни 

Декабрь  Классный руководитель, 

родители 

Наши мысли о здоровье Февраль  Классный руководитель 

Со спортом дружить – 

здоровым быть 

Апрель Классный руководитель, 

учитель физкультуры 

Как люди отдыхают Май  Классный руководитель 

Что такое конфликт Ноябрь  Классный руководитель, 

родители 

В гостях у Здоровейки Декабрь  Классный руководитель, 

медицинский работник 

Путешествие муравьишки в 

город Здоровья 

Март  Классный руководитель 

 

Во внеурочной деятельности в процессе реализации программ оздоровительной направленности и школьного плана спортивных  и оздоровительных 

мероприятий.  

Оценка эффективности реализации программы. 

   Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: мониторинг состояния здоровья, динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости обучающихся и т.п. 

Ежегодный анализ данных по заболеваемости обучающихся и состоянию здоровья школьников по медицинским группам.  

Заболеваемость  обучающихся 

-          Общая заболеваемость 

-          Болезни органов дыхания: ОРЗ/грипп 

-          Болезни органов пищеварения 

-          Снижение зрения 

-          Заболевание щитовидной железы 

-          Пониженное питание 

-          Заболевание нервной системы 

-          Нарушение осанки, сколиоз 

-          Плоскостопие 

-          Инфекционные и паразитарные болезни 

 

Год  Всего 

обучающихся 

Основная 

группа 

Подготовительная 

группа 

Специальная 

группа 

Освобождение 

от физической 

культуры 
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Диагностика на основе психолого-педагогических карт школьников. 

 

Психолого-педагогическая карта  

      1.       Общая информация: фамилия, имя, отчество; год рождения; сведения о родителях и других членах семьи (возраст, образование, должность и 

место работы). 

2.       Состояние здоровья (заполняется по данным медицинской карты): общее заключение; хронические заболевания; нервно-психологический статус 

(отклонения).  

3.       Познавательная сфера по четырем уровням (низкий, ниже среднего, средний и выше среднего), где фиксируется следующие параметры: 

мышление, внимание, зрительная и слуховая память. 

4.       Речевое развитие: низкий, ниже среднего, средний и выше среднего; устная речь. 

5.       Учебная мотивация: характер мотивационной направленности на учение (положительный, нейтральный, отрицательный). 

6.       Эмоциональное самочувствие (заполняется цветосимволами): жизненно важные зоны – школа, урок, учитель, перемена, класс, двор, семья и др. 

7.       Отношение к учителям (заполняется цветосимволами): 1-й учитель, 2-й учитель, 3-й учитель и др. 

8.       Особенности поведения (аффектно-волевой аспект): уравновешенный, возбудимый, заторможенный тип поведения. 

9.       Положение в классе: статус – «звезда», «предпочитаемый», «принятый», «изолированный», «отверженный» (где для каждого параметра 

отмечается количество выборов, дающих этот статус). 

10.   Характер отношений к детскому коллективу (социовалентность): количество сделанный положительных и отрицательных выборов. 

11.   Удовлетворенность в общении: высокая, средняя, низкая и отсутствует. 
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                                                       Система оценки достижений планируемых результатов  

                             освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

 
I. Пояснительная записка 

       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 на ступени начального общего образования.  

    В качестве объекта оценивания выступают образовательные достижения (результаты) учащихся, определяемые в требованиях к освоению 

образовательных программ, которые составлены на основании ФГОС начального общего образования. 

 

Основными адресатами и пользователями планируемых результатов являются: 

• лица, принимающие решения о развитии системы образования на разных ее уровнях (федеральном, региональном, муниципальном); 

• учащиеся и их родители; 

• педагоги. 

 

Основные элементы системы оценки планируемых результатов: 

Система оценки достижения  планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования 

проводится по трем группам результатов образования: личностных, метапредметных и предметных: 

-        предметные результаты (знания и умения, опыт творческой деятельности и др.); 

-        метапредметные результаты (способы деятельности, освоенные на базе одного или нескольких предметов, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях); 

-        личностные результаты (система ценностных отношений, интересов, мотивации учащихся и др.) 

. 

Цели системы оценки планируемых достижений обучающихся: 

-        оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего 

образования; 

- оценка результатов деятельности школы  с целью получения, обработки и предоставления информации о качестве образовательных услуг; 

 

Основные функции системы оценки планируемых достижений обучающихся: 

-        ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

-        обеспечение эффективной «обратной связи» для всех участников образовательного процесса, позволяющей осуществлять регулирование 

(управление) на основании полученной информации о достижении планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Подходы к оценке образовательных достижений учащихся: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и личностных результатов общего образования);  
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 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы 

оценки;  

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в 

способности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач;  

 оценка динамики индивидуальных образовательных достижений обучающихся, изменение подходов к оцениванию (от «минуса», фиксирующего 

соответствие/несоответствие результатов обучения конкретного школьника внешним требованиям, зафиксированным в программе, к «плюсу», 

фиксирующему динамику индивидуального продвижения и развития ученика и степень индивидуального освоения требований программы); 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования;  

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки 

состояния и тенденций развития системы образования;  

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению их;  

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений;  

 разнообразие методов оценивания (использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  таких форм и 

методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, (письменные рефлексивные записи учеников) самооценка, 

наблюдения и др.). 

Оценочная деятельность строится на основе следующих принципов: 

1. Оценивание является постоянным процессом, естественным образом интегрированным в образовательную практику. В зависимости от этапа 

обучения используется диагностическое (стартовое, текущее) и срезовое (тематическое, промежуточное, рубежное, итоговое) оценивание. При этом 

итоговая отметка может быть выставлена как обобщенный результат накопленных за период обучения отметок. 

 

2. Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями оценивания выступают планируемые результаты обучения. При этом 

нормы и критерии оценивания, алгоритм выставления отметки известны заранее и педагогам, и учащимся. Они могут вырабатываться ими совместно. 

3. Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика и процесс их формирования, но не личные качества ребенка. 

Оценивать можно только то, чему учат. 

 

4.  Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и 

привычку к самооценке и взаимооценке. 

 

5.  В оценочной деятельности реализуется заложенный в стандарте принцип распределения ответственности между различными участниками 

образовательного процесса. В частности, при выполнении проверочных работ должен соблюдаться принцип добровольности выполнения задания 

повышенной сложности. 

В начальной школе оценивание призвано стимулировать учение посредством: 

-  оценки исходного знания ребенка, того опыта, который он привнес в выполнение задания или в изучение темы; 

- учета индивидуальных или групповых потребностей в  учебном процессе; 

-  учета способов демонстрации понимания материала, изученного каждым ребенком; 

-  побуждения детей размышлять о своем учении, об оценке собственных работ и процесса их выполнения. 
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 Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (или 

оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе службами), и внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самой школой — 

обучающимися, педагогами, администрацией).  

В системе оценивания в начальной школе используется преимущественно внутренняя оценка, выставляемая педагогом или школой. 

 Внешняя оценка, проводимая различными независимыми службами, осуществляется, как правило, в форме неперсонифицированных процедур 

(мониторинговых исследований, аттестации образовательного учреждения и т. п.), результаты которых не влияют на итоговую отметку детей, 

участвующих в этих процедурах.  
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Модель оценочной деятельности МОУ «СОШ» с. Дутово 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

ВНУТРЕННЯЯ ОЦЕНКА: учитель, 

ученик,                родители 

ВНЕШНЯЯ ОЦЕНКА: осуществляется 

субъектом, не участвующим в процессе 

обучения -  

государственные службы 

аттестация: 

выпускник 

мониторинг 
«Классики» 

«Мозаика» 

«Кенгуру» 

диагностика 

динамика: 

индивидуальный 

прогресс 

ОЦЕНКА УЧИТЕЛЯ ОЦЕНКА УЧЕНИКА 

самооценка взаимооценка 

    состояние 

срез 

текущая 

стартовая 

     промежуточный 

тематический 

 итоговый 
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II. Планируемые образовательные результаты. 
Основным результатом образования должна стать сформированность у выпускников начальной школы универсальных учебных действий, 

овладение которыми обеспечивает возможность продолжения образования в основной школе. 

 

Планируемые образовательные результаты выпускника начальной школы 

 

                   результаты вид задания 

личностные 

результаты 

Обладает такими качествами как любовь 

к матери, к семье, дому, своей Родине, к 

школе; доброта, внимание к окружающим 

людям, честность, отзывчивость, 

уважительное отношение к представителям 

других наций и народностей; 

 

проблемные 

воспитательные 

ситуации 

 

диагностика 

результатов 

личностного 

развития 

 

 
Понимает смысл и значение учения для 

себя, желает и умеет  учиться, готов 

продолжать образование и самообразование в 

основной школе 

опросник  

мотивации 

 

 

 
Понимает границы того, «что я знаю», и 

того, «что я не знаю», «незнания» и 

стремится к преодолению этого разрыва; 

- отличить 

известное от 

неизвестного в  

учебном материале; 

- предметные задания 

с предложенными 

неверными ответами; 

-задачи с 

недостающими 

данными; 

-проверь, какие из 

                     ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА – ПОРТФОЛИО 
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этих заданий ты 

умеешь выполнять. 

 

 

 
Оценивает результаты усвоения 

учебного материала, делает выводы, 

проявляет заинтересованность в расширении 

знаний, соотносит результаты с 

поставленными целями, свои результаты с 

результатами товарищей. 

рефлексивные 

вопросы  

    знаю 

Я стремлюсь 

    затрудняюсь 

     могу 
Умеет сотрудничать с учителеем и 

одноклассниками в ориентации на образец 

поведения «хорошего ученика» как пример 

для подражания; 

проектные задачи 

Сформулируй 

«умный» вопрос  к 

действию  другого 

ученика 

Принимает ценности здорового образа 

жизни и регулирует своего поведение в 

соответствии с ними. 

дневник 

самоконтроля 

Выражает себя через участие в 

социальных проектах, проявляет себя в 

социальном творчестве. 

презентация проектов 

метапредмет

ные результаты 

Умеет сформулировать проблему и 

предложить способ еѐ решения. 

Выдели  в тексте 

ключевые  слова для  

решения  задачи 

 
Способен принимать и сохранять 

учебную цель и задачи, выбирать цель своего 

занятия из предложенного учителем набора. 

подчеркни, над какой 

из данных целей 

(вопросов, проблем) 

мы (ты) сейчас 

работаем,.. кто может 

сказать, какую из 

этих проблем мы 

сейчас решаем на 

уроке, сформулируй 

цель, к которой ты 
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стремишься… 

Определи, к 

каким целям могут 

привести следующие 

действия 

(предлагается список) 

и др. 

 

 

 
Умеет планировать собственную 

деятельность в соответствии с 

поставленными задачами. 

Составь план, 

который необходим 

для того, чтобы 

научиться… 

Докажи, что этот 

план приведѐт к 

цели… 

Умеет самостоятельно добывать 

информацию из различных источников и 

понимает важность такой деятельности. 

-подготовь для 

класса сообщение 

о…; 

- в каких книгах 

можно узнать о…; 

- 
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Может найти и представить различными 

образными средствами смысловую идею 

изучаемого объекта,  придумать знак 

(символ) для обозначения реального объекта-

явления,  свойства, предмета. 

задания на 

побуждение к 

формулированию 

догадок, гипотез, 

идей… 

Как показать в 

схеме (модели) 

условия задачи? 

Проблему? 

Попробуйте создать 

модель, которая 

поможет понять 

предлагаемый способ 

решения, действия… 

Можно ли в другой 

форме представить 

модель?  
оценивает учебные действия (свои и 

товарища) по образцу оценки учителя 

 

 

 

 

Оцени действие  

товарища по 

заданным  критериям, 

предложенным в 

таблице 

Умеет сотрудничать с учителем и 

сверстниками при решении учебных 

проблем, принимает на себя ответственность 

за результаты своих действий. 

-распредели роли 

в паре, группе, 

чтобы…; 

- договоритесь об 

общем решении; 

планирование 

совместных действий 

в паре. 

 
предметные 1.Освоил учебные программы  за курс 

начальной школы на уровне стандарта. 

Обладает математической и языковой 

грамотностью как основой всего 

последующего обучения 

-итоговые 

контрольные работы; 

-КИМы по 

предметам учебного 

плана 
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2 имеет опыт специфической для каждой 

предметной области деятельности по 

получению нового знания, его 

преобразованию и применению. 

проектные задачи 

3.Проявляет себя, участвуя в предметных 

конкурсах (очных и дистанционных). 
 

 

III. Инструментарий оценивания образовательных результатов 

 

 средство контроля диагностические материалы 

личностные 

результаты 
Специальные 

диагностические работы: 

 задания по отдельным 

универсальным учебным 

действиям;  

 комплексные задания, 

требующие 

одновременного 

применения различных 

УУД. 

Дополнительные 

средства контроля 

 педагогическое 

наблюдение отдельных, 

прежде всего 

коммуникативных УУД; 

 самооценка ученика и 

внешняя оценка 

педагогом отдельных 

материалов «Портфеля 

достижений».  

 Итоговая комплексная 

работа 

1. Как проектировать универсальные 

учебные действия в начальной школе. 

От действия к мысли: пособие для 

учителя/А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, 

И. А. Володарская и др.; под ред. А. Г. 

Асмолова. – М.: Просвещение, 2011. 

2. Проектные задачи в начальной школе: 

пособие для учителя/  А. Б. Воронцов, В. 

М 

3. Мои досжения. Итоговые комплексные 

работы. 1 класс/под ред. О. Б. 

Логиновой. – М.: Просвещение, 2010 

4. Оценка достижения планируемых 

результатов в начальной школе. 

Система заданий. В 3 ч./под ред. Г. С. 

Ковалѐвой, О. Б. Логиновой. – 3-е изд. – 

М.: Просвещение, 2011-06-11 

5. Систематизированное описание 
учебных задач и ситуаций, 

обеспечивающих 

возможность реализации системы 

внутренней оценки; дидактические и 

раздаточные материалы. 

1. Канакина В.П., Щеголѐва Г.С. Русский 

метапредмет

ные результаты 

предметные 

результаты 
Решения учебных задач 

по предметам – текущих и 

контрольных). 



 147 

Тесты 

Итоговая комплексная 

работа. 

язык Сборник диктантов и 

самостоятельных работ 1 – 4 классы. - 

М.: Просвещение, 2011. 

2. Волкова С.И., Математика. 

Проверочные работы. 1 класс. - М.: 

Просвещение, 2011. 

3. Плешаков А.А., Гара Н.Н., Назарова 

З.Д.  Окружающий мир. Тесты. 1 класс в 

2-х частях. – М: Просвещение,2010. 

4. Контрольно-измерительные материалы. 

Окружающий мир: 1-4 класс/Сост. И. Ф. 

Яценко. – 2-изд., перераб. – М.: ВАКО, 

2011 

5. Контрольно-измерительные материалы. 

Русский язык: 2-4 класс/Сост. В.В 

Никифорова. – 2-изд., перераб. – М.: 

ВАКО, 2010 

6. Контрольно-измерительные материалы. 

Литературное чтение: 1-4 класс/Сост. 

С.В. Кутявина. – 2-изд., перераб. – М.: 

ВАКО, 2010 

7. Контрольно-измерительные материалы. 

Математика: 1-4 класс/Сост. Т.Н. 

Ситникова. – 2-изд., перераб. – М.: 

ВАКО, 2010 

8.  
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Образцы заданий для оценки планируемых результатов освоения образовательной программы: 
 

Стартовая работа по математике в 1 классе. 

Сколько светлых полосок помещается в темной полоске? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Какая из фигур больше? 

 

А. 

 

 

 

 

Б. 

 

 

 

 

 

 

 

Реши те примеры, которые можешь. 

 

                7 + 2 =                      8 + 3 =  

 

                8 – 4 =                      11 – 5 =  
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Сколько треугольников изображено на рисунке? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Впиши числа 1; 7 и 10 в нужные квадратики. 

 

                                           5                             8 9 

 

 

6. Наклей полоски в порядке уменьшения их длины. 

 

(Полоски выдавались отдельно) 

        1                          2                             3                           4                             5       

 

 

7. К домику ведут 3 дороги. Покажи цветным карандашом самую короткую. 

 

 

 

 

 

 

 

8. В вазе лежало одно яблоко, потом добавили еще 5. Сколько яблок стало в вазе? 
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9. За забором спрятались зайцы. Сколько их? 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Оцените выполнение  своей  работы по следующим критериям: 

 

Было  интересно             Было   легко                        Все  правильно  сделал 

 

 

 

 

 

Не   интересно                 Было   трудно                     Все   неправильно сделал 

 

Критерии  оценки  данной  работы: 

 

Задание  1.  Предпосылки умения измерять величину заданной меркой.  

Задание  2.  Умение распознать неоднозначно (неполно) описанную ситуацию (нечетко сформулированное задание) и на этом основании отказаться 

от однозначного решения.  

Задание 3. Задание 3 построено  на контрасте «успеха» (сложение в пределах первого десятка) и «разрыва» (действие с переходом через разряд). 

Умение выполнять сложение и вычитание  а) в пределах десяти и б) с переходом через десяток.  

Задание 4.  Умение видеть скрытый (замаскированный) объект  (третий треугольник). 

Заданию 5.  Умение  определять место числа в  числовом ряду. 

Заданию 6. Умение строить  убывающий ряд. 

Задание 7.  Умение сравнивать величины на глаз (в данном случае – длины ), «Различение расстояния между двумя пунктами и длины пути между 

ними,  Интуитивное представление о том, что кратчайший путь между двумя пунктами (точками) – отрезок прямой. Все это можно сформулировать 

одним умением - сформированность элементарных пространственных представлений.  

Задание 8. Понимание текста. Умение решать простейшие текстовые задачи в одно действие (сложение). 

 

Задание 9. Умение устанавливать соответствие между разными объектами (в данном случае – парами ушей и зайцами) и использовать 

«необычную» единицу счета (измерения) – пару. 
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Внимание! К этой задаче целесообразно вернуться, когда будут рассматриваться измерения: 

А               Е              3
Е

А
 

Задание 10     Адекватность самооценки (умение оценивать себя по заданным критериям) 

 

Результаты  стартовой  работы  целесообразно  оформить следующим  образом: 

 

Класс ________    Школа __________   Число проведения _____ 

 

 Фамилия Имя 1 2 3

а 

3

б 

4 5 6 7 8 9 1

0 

% 

1

. 

Иванов Сергей + - + - - - + + - + - 4

5 

 … + + - - - - - - + + + 5

6 

 Итого по классу в 

% 

3

5 

2

8 

6

7 

0 1

0 

0 4

5 

5

6 

5

7 

1

8 

3

4 

6

5 

 

Название задачи Путешествие на планету Математикус  

Предмет Математика. 

Класс, время 1 класс, сентябрь.   

Вид задачи  Предметная, может использоваться в качестве 

основной части фазы запуска учебного года. 

Цели и педагогические 

задачи (педагогический замысел) 

 

 

1. Использование детьми знаний о признаках и 

свойствах предметов, основываясь на дошкольном 

опыте. 

2. Создание условий для необходимости в 

появлении предмета «математика». 

3. Введение таких педагогических средств как 

карточки-помощники, «карта знаний». 

4. Разновозрастное сотрудничество учащихся. 

Знания, умения и способы 

действия, на которые опирается 

задача 

 

Математика 

– различение фигур по их признакам (цвет, форма, 

размер); 

– сравнение величин. 
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Общеучебные умения 

– элементы сотрудничества в игровой 

деятельности.  

Планируемый 

педагогический результат 

  

Демонстрация учащимися стартовых 

возможностей для дальнейшего изучения математики. 

Ознакомление учащихся с перспективами в 

изучении содержания курса математики 1 класса 

(«карта» движения по планете Математикус).  

Создание – «карточек-помощников». 

Освоение первичных навыков совместной работы 

в малой группе.   

Способ и формат 

оценивания результатов работы 

 

 

Оценка индивидуальных стартовых возможностей 

учащихся в плане готовности к изучению курса 

математики (по выполненным карточкам и т.п.) 

Оценка стартовых коммуникативных 

возможностей отдельных учащихся и класса в целом 

(методом экспертного наблюдения). 

 

 

Стартовая проектная задача 

Проектная задача «Математикус» 

Общий замысел задачи 

Учащиеся, поступая в первый класс, уже имеют некоторый математический опыт, который не имеет смысла игнорировать при организации 

обучения. В то же время этот опыт различен у разных учащихся. В связи с этим возникает необходимость перед началом систематического изучения 

курса математики выявить их стартовые возможности. Это первая цель данной стартовой работы. Кроме того, мы считаем, что учащиеся не должны 

двигаться в предмете «вслепую». Поэтому второй целью является создание у учащихся хотя бы самых общих представлений о том, чем они будут 

заниматься на уроках математики в первом классе. Наконец, учителю важно увидеть степень готовности учащихся к совместной работе, возможные 

негативные моменты в их взаимоотношениях, чтобы с первых дней создать условия для содержательного взаимодействия учащихся. 

На достижение этих целей и направлена данная проектная задача. 

В основу задачи положена квазиреальная ситуация общения учащихся со сказочными персонажами – жителями планеты Математикус. Помогая 

инопланетянам в решении ряда задач, учащиеся демонстрируют уровень своей дошкольной готовности к изучению курса математики и одновременно 

знакомятся с важнейшими понятиями, изучаемыми в первом классе  –различными признаками объектов, их взаимным расположением, некоторыми 

величинами (длина, площадь, количество) и отношениями между ними (равно, больше, меньше).  

Представляя результаты своей работы, учащиеся впервые создают «карточки-помощники» – одно из важных средств формирования «умения 

учиться»; такие карточки будут сопровождать учащихся на протяжении всей начальной школы. Итогом работы над проектной задачей является  «карта 

движения», которая, с одной стороны, в схематической форме отражает все, чем занимались учащиеся в процессе решения задачи, с другой стороны 
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задает общий абрис содержания предмета в классе. По мере продвижения в предмете эта «карта» будет достраиваться, корректироваться, позволяя 

учащимся видеть свой путь в изучении математики. 

На решение данной проектной задачи отводится 4 дня  в фазе запуска. Учащиеся объединяются в группы по 4 человека. Каждую группу 

сопровождают два пятиклассника, один из которых является внешним экспертом, а другой – консультантом-организатором.  

Цель (результат), которую должны достичь  дети. Помочь жителям планеты Математикус с помощью математики преодолеть ряд проблем, с 

которым они сталкиваются в повседневной жизни. 

Описание  проектной  задачи: 
 

Дорогие ребята! 
 

Маленькие и жизнерадостные космические создания далекой с планеты Математикус попросили вас помочь им в решении некоторых сложных 

математических проблем. Чтобы вам было легче общаться с ними по межпланетной сети Космонет, запомните: жители Математикуса называют себя 

счетоводами.  

 

День первый – город Признакус  
 

Дорогие жители Земли! 

Мы живем в городе Признакус. Мы любим собирать разные предметы и составлять из них коллекции, но часто не можем решить, в какую 

коллекцию нужно поместить тот или иной предмет. Без вашей помощи нам не обойтись! 

Помогите нам решить эту проблему!  

Заранее благодарны, счетоводы города Признакус. 
 

Задание 1. У одного счетовода набралось много разных фигур. Для будущей коллекции счетовод уже разложил часть фигур на две кучки и оставил 

на всякий случай место для третьей кучки. В третью кучку он решил складывать фигуры, которые не подходят ни к первой, ни ко второй кучке. Он 

показал это на рисунке. Помогите счетоводу разложить остальные фигуры в эти же кучки. Приклейте их на лист в подходящих местах .  

Комментарий к заданию 1: 

В каждую группу учащихся выдается: 

1)Карточка-помощник – лист бумаги формата A4, разделенный на 3 части. В первой части нарисованы (или наклеены) желтый шестиугольник и 

желтый треугольник, во второй – черный круг и красный круг; 

2) Конверт с набором фигур: синий круг, красный треугольник, желтый квадрат, синий прямоугольник, желтый овал, зеленый круг. 

Примечание 1. В этом задании не создается ситуация неопределенности, когда фигура (в данном случае – желтый круг) может быть отнесена 

сразу к двум группам. Такая ситуация будет рассмотрена в следующем задании.   

Примечание 2. Все фигуры на листе и в конверте должны быть примерно одинаковых размеров.  

  Учащиеся должны разложить фигуры из конверта по кучкам (наклеить на соответствующую часть листа). В одну кучку должны попасть все 

желтые фигуры, в другую – все круги, в третью – красный треугольник и синий прямоугольник.   
  

Задание 2. Другие два счетовода – Бим и Бом собирают фигуры только определенного вида и составляют из них коллекции. Бим собирает только 

желтые фигуры, Бом – только квадраты. Чтобы не ссориться, фигуры,  подходящие для обоих счетоводов, они складывают в общую коллекцию. 

Помогите Биму и Бому собрать их коллекции. 
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Комментарий к заданию 2: 

В каждую группу учащихся выдается: 

1)Заготовка карточки-помощника – лист бумаги формата A4, разделенный на 3 части, озаглавленные следующим образом: «Коллекция Бима», 

«Коллекция Бома», «Общая коллекция»; 

2) Конверт с набором фигур, среди которых имеются несколько желтых, несколько квадратов, причем есть квадраты желтого цвета. 

Целесообразно также включить в набор фигуры, не подходящие ни к одной из трех коллекций. Интересно, отложат ли их дети в сторону или будут 

пытаться во что бы то ни стало включить в одну из коллекций (скорее всего, третью).  
 

Задание 3. Под воздействием магического кристалла фигуры могут изменяться. Помогите счетоводам определить, какие фигуры на рисунках 

пропущены. Нарисуйте их на своих местах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комментарий к заданию 3: 
Задание на поиск закономерностей, связанных с формой и 

цветом. 

Учащимся предлагается нарисовать (или наклеить) подходящие 

фигуры на нужных местах. На первом рисунке фигуры в среднем ряду 

должны иметь такую же форму, как соответствующие фигуры из 

нижнего ряда, а цвет – как соответствующие фигуры из верхнего ряда. На 

нижнем рисунке все фигуры в среднем ряду серого цвета, а их форма – такая же, как у 

соответствующих фигур верхнего ряда.   

 

Задание 4. Счетоводы Тип и Топ тоже собирают коллекции фигур. Тип собирает все фигуры не 

зеленого цвета, а Топ – все фигуры, кроме квадратов. Помогите Типу и Топу отобрать фигуры для их 

коллекций.  

 

Комментарий к заданию 4: 
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Задание продолжает ту же линию – классификацию предметов (геометрических фигур), но правила классификации сформулированы в 

усложненной форме – через отрицание.  

Учащимся предлагается новый набор фигур, содержащий фигуры следующих видов: 

1) три квадрата произвольных размеров и цветов, кроме зеленого – это фигуры для коллекции Типа; 

2) два зеленых треугольника разного размера – это фигуры для коллекции Топа; 

3)  желтый круг – фигура, подходящая для обеих коллекций; 

4) зеленый  квадрат – «лишняя» фигура. 

С диагностической точки зрения интересно, прежде всего, как поступят учащиеся  с желтым кругом. В идеале, они должны перенести на 

данную ситуацию опыт, полученный при выполнении задания 2, – самостоятельно создать третью коллекцию, общую для Типа и Топа. Неплохим 

решением будет также отдать желтый круг Топу, т.к. в его коллекции меньше фигур. Крайне желательно, чтобы эксперт наблюдатель установил, 

на  каком основании первоклассники приняли то или иное решение. 

Как вариант, можно предложить парную работу над этим заданием: один из первоклассников исполняет роль Типа, а другой – Топа. В этом 

случае ситуацию неоднозначного выбора превращается в реальную конфликтную ситуацию, возможные выходы из которой рассмотрены выше. 

 

Задание 5. Соберите в один большой конверт листы с коллекциями фигур, которые вы составили, выполняя задания 1, 2, и 3 (листы можно 

сложить пополам), чтобы отправить их по космической почте счетоводам.  

Эти листы помогут счетоводам в дальнейшем самостоятельно собирать свои коллекции. Поэтому их можно назвать карточками-помощниками. 

Изучая математику, вы будете делать много разных карточек-помощников и для самих себя, и для других. 
 

Жители города благодарят тебя за помощь! 
 

Комментарий к заданию 5: 

Задание подводит итог первому дню работы учащихся  над проектной задачей. Текст задания (естественно, он должен быть прочитан вслух 

учителем) дает другое толкование «продукту», выполненному учащимися. Собранные ими коллекции фигур становятся «карточками-помощниками» 

для персонажей – «счетоводов».  

Сбор всех карточек возвращает детей ко всем ранее выполненным заданиям и их результатам. 

Карточки-помощники в дальнейшем станут рабочим инструментом учащихся на протяжении всей начальной школы на уроках математики и 

других предметов. С педагогической точки зрения составление учащимися карточек-помощников и работа с ними является средством формирования 

одного из важных компонентов умения учиться, а именно, умения самостоятельно искать нужную информацию при возникновении трудностей.   
 

Завершая первый урок решения проектной задачи, учителю необходимо обсудить с учащимися, что, выполняя все задания, они занимались 

различением фигур по двум признакам: по цвету и форме; что сделать это не всегда просто, так среди фигур (и других предметов) могу быть 

неразличимые по цвету, но разные по форме и наоборот.  

Нужно также не забыть, что дети сконструировали «инструмент», который поможет счетоводам, а возможно и им самим, преодолевать 

трудности, – это «карточки-помощники». 
 

День второй – город Относитикус  
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Место 

Бима 

Мест

о Бима 

Четыре счетовода – Бим, Бом, Тип и Топ, которые живут в городе Признакус, поехали на экскурсию в город Относитикус. В этом городе местные 

счетоводы постоянно произносят слова «справа» и «слева», а счетоводы из других городов не всегда правильно понимают смысл этих слов и из-за 

этого попадают впросак. Вам предстоит сначала самим как следует разобраться в смысле этих слов, а потом помочь счетоводам.  
 

Задание 1. Приезжие счетоводы проголодались и решили пообедать. В кафе они уселись за круглый стол, причем каждый сел на стул своего 

любимого цвета: Бим – на желтый, Бом – на зеленый, Тип – на красный, Топ – на синий. Оказалось, что Топ сидит слева от Бима, а Тип – напротив 

Топа. 

Раскрасьте стулья на рисунке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Комментарий к заданию: 

Задание на взаимное расположение предметов. Здесь пока не акцентируется относительность понятий «слева», «справа». Это будет сделано в 

следующих заданиях. В то же время задание не так просто для первоклассников,  как может показаться на первый взгляд. Во-первых, дети должны 

удерживать одновременно две группы условий: любимые цвета счетоводов и их размещение за столом. Во-вторых, может показаться, что в задании 

не хватает данных – ничего не сказано о том, где сидит Бом. В действительности, место, оставшееся после того как найдены места остальных 

счетоводов, – это и есть место Бома (напротив Бима).    

Задание 2. 

В книге «Хорошие манеры» сказано: «Ложка всегда должна лежать справа от тарелки, а вилка – слева».  

Проверьте, правильно ли лежат ложка и вилка около тарелки Бима.  

Помогите остальным счетоводам правильно положить ложки и вилки около своих тарелок (нарисуйте их на 

нужных местах). 

 

 

 

 

 

Комментарий к заданию 2. 

Выполняя это задание, первоклассники должны увидеть, что говорить о расположении какого либо 

предмета справа или слева можно только с позиции какого-либо наблюдателя – какого именно, нужно понять из рассматриваемой ситуации.  В 

нашем случае необходимо встать в позицию обладателя того или иного места за столом. Перед переходом к следующему заданию должны быть по 

возможности сняты все неясности и сомнения, возможно, с помощью «консультанта»-пятиклассника. Это лучше всего сделать, поворачивая 
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рисунок так, чтобы сомневающийся первоклассник оказался в позиции персонажа, занимающего то или иное место. Указывать, кто из счетоводов 

занимает какое место, при выполнении задания не нужно. 
 

Задание 3.  Проверьте еще раз, правильно ли вы выполнили задание 1. Если нужно, внесите исправления. 

Теперь ваша задача – растолковать счетоводам, как они сидят за столом по отношению к своим соседям. 

Для этого вставьте подходящее слово – «справа» или «слева» (впишите или вклейте) в следующие предложения: 

1. Бим сидит                                          от Топа.  

2. Тип сидит                                          от  Бома. 

3. Бом сидит                                          от Топа. 

4. Топ сидит                                           от Бома. 

 

Комментарий к заданию 3.  

Задание можно считать обратным по отношению к заданию 2. Если в предыдущем задании дети должны были разместить предметы по 

описанию их мест, то здесь они сами составляют такое описание. При выполнении задания можно воспользоваться тем же способом: поворачивать 

рисунок (на этот раз – рисунок из первого задания) так, чтобы занять позицию соответствующего персонажа. То же самое может быть проделано 

и в мысленном плане.  

В задании нужно описать четыре взаимных расположения персонажей (заготовки желательно дать на отдельных листах). Хорошо, если 

учащиеся догадаются распределить эту работу между членами группы (можно и подсказать им такой способ работы). После этого они должны 

обсудить результаты и прийти к единому мнению либо самостоятельно, либо с помощью консультанта или учителя.    

 

Задание 4. Сделайте для счетоводов карточку-помощник с помощью которой они всегда смогут вспомнить, что означают слова «справа» и 

«слева». Для этого: 

1. Вырежьте из цветной бумаги  красный квадрат, зеленый круг и синий треугольник. Остальные нарисованные фигуры вырезать не надо. 

2. Наклейте на лист белой бумаги вырезанные фигуры так, чтобы квадрат находился справа от круга, но слева от треугольника.  

3. Приклейте к листу надпись «Квадрат находится справа от круга, но слева от треугольника» так, чтобы счетоводы правильно поняли 

смысл слов «справа» и «слева».   

Комментарий к заданию 4. 

Итоговое задание второго дня. Дети должны изготовить карточку-помощник, следуя инструкции.  

Для повышения интереса, а также чтобы вспомнить материал предыдущего дня, учащимся предлагается самим вырезать из трех листов 

цветной (красной, зеленой и синей) бумаги, на каждом из которых заранее нарисованы круг, квадрат и треугольник, только заданные фигуры (1). 

Наклеив их на лист белой бумаги в требуемом  расположении), учащиеся получают заготовку карточки-помощника (2), но еще не окончательный 

продукт. Чтобы закончить работу, нужно приклеить к заготовке полоску бумаги с напечатанным на ней предложением «Квадрат находится справа 

от круга, но слева от треугольника». Если полоска будет приклеена неправильно (например, «вверх ногами»), карточка из «помощника» превратится в 

«обманщика». 

Если учащиеся быстро и правильно справились с заданием, в оставшееся время им можно предложить следующее дополнительное творческое 

задание. 

Дополнительное задание.  
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Карточка-помощник которую вы сделали, позволяет придумывать задачи о расположении фигур, которые на ней имеются. Вот пример такой 

задачи: «С какой стороны от зеленой фигуры находится синяя фигура?» 

Придумайте сами еще какую-нибудь задачу о расположении фигур на вашей карточке-помощнике.   

Третий день – город Величиния 

Жители города Величиния на планете Математикус интересуются, умеют ли люди на Земле сравнивать. А считать? Ваша задача – показать, что 

земляне кое-что понимают в этих математических делах. 

Задание 1. В городе Величиния живут три друга – Ниф, Наф и Нуф. Между их домами проложены дорожки, по которым они ходят друг к другу в 

гости. Однажды они поспорили, какая из этих дорожек самая короткая, а какая – самая длинная, но так и не смогли прийти к единому мнению. Помоги 

друзьям – раскрась самую короткую дорожку красным карандашом, а самую длинную – синим.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комментарий к заданию 1:  

                                                                                                                         Дом Нафа 

Задание на сравнение величин, более конкретно – на сравнение длин. Самая короткая дорожка может быть найдена визуально, и это вполне 

походящий способ действия. Выбор «на глаз» самой длинной из двух оставшихся дорожек может привести к ошибке. Наиболее естественный на 

данный момент способ состоит в использовании посредника, в качестве которого может выступать нитка, край листа бумаги и т.п. Возможно, 

хотя и маловероятно, что кто-то  из учащихся умеет измерять длину с помощью линейки. Эксперту следует обязательно зафиксировать способ 

действия учащихся при нахождении самой длинной дорожки.   

 

Задание 2.  Ниф, Наф и Нуф решили застелить полы в своих комнатах коврами. Ковер должен покрывать весь пол в комнате. Разрезать ковры на 

части, отрезать лишние куски не разрешается. Помогите Нифу, Нафу и Нуфу выбрать подходящие ковры для своих комнат.  

 

 

 

 

Дом 

Нифа 

 

Дом 

Нуфа 
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Комментарий к заданию 2. 

В группу выдается конверт с разноцветными бумажными прямоугольниками – «коврами» (10-12 штук), из которых учащиеся должны выбрать 

подходящие, т.е. такие, которые можно полностью совместить с изображениями комнат (желательно, чтобы дети сами пришли к такому способу 

выбора). Можно, но не обязательно, создать ситуацию неоднозначного выбора, так чтобы к какой-то из комнат подходили сразу два ковра. 

Консультант сообщает учащимся, что в каждом случае площадь выбранного ковра равна площади пола
1
.   

 

Задание 3. Для городской спортивной команды решено купить новую спортивную форму. Один комплект формы состоит из футболки, шорт, и 

кроссовок. Вся имеющаяся в магазине «Олимпиец» спортивная одежда и обувь показана на рисунке.     

 

 

 

 

 

 

 

Сколько  комплектов спортивной формы можно купить в магазине «Олимпиец»? 

Комментарий к заданию 3. 

В задании рассматривается еще одна величина – количество. Задание требует не только прямого подсчета, но и сравнения количеств футболок, 

шорт и пар кроссовок. Кроссовки необходимо считать парами, таких пар – 4. Количество комплектов формы определяется наименьшим из чисел 6 

(количество футболок), 5 (количество шорт) и 4 – (количество пар кроссовок), т.е. комплектов – 4. Весьма вероятно, что учащиеся могут не 

справиться самостоятельно с этим заданием. Тогда к его выполнению следует подключиться консультанту. Важно, чтобы он не навязывал, а 

разъяснял и обосновывал свою точку зрения. Малышам нужно сказать, что такие задачи они будут учиться решать на уроках математики в первом 

классе. 

                                           

1 Конечно, для равенства площадей совсем не обязательна возможность совмещения фигур (т.е. равенство фигур), но этот вопрос на данном этапе 

не обсуждается. 

 Комната Нифа Комната 

Нафа 

Комната 

Нуфа 
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Задание 4.   

Вырежьте из листов цветной бумаги все нарисованные на них прямоугольники. Ответьте на следующие вопросы: 

1) Каких прямоугольников больше всего: красных, желтых, синих или зеленых? Каких прямоугольников меньше всего? 

2) Покажите, как можно убедиться, что все вырезанные прямоугольники одного и того же цвета имеют одинаковую площадь. 

3) Какие прямоугольники имеют самую маленькую площадь? Какие – самую большую? Как это проверить? 

4) Сколько можно составить комплектов из имеющихся прямоугольников так, чтобы в комплект входило по одному прямоугольнику 

каждого цвета? 

Наклейте все ваши прямоугольники на большой лист бумаги так, чтобы образовались красная, желтая, синяя и зеленая полоски 

(«длинные» прямоугольники) и чтобы всем сразу было видно, какая из этих полосок – самая длинная.   

Вывесите ваш лист на доску, чтобы можно было сравнить результат вашей работы с результатами других групп. 

 

Комментарий к заданию 4. 

В задании собраны вместе все вопросы, связанные с величинами (длиной, площадью, количеством), которые порознь рассматривались в заданиях 

1-3). 

В группу дается 4 листа бумаги разного цвета. На красном листе нарисовано 3 «больших» прямоугольника, на желтом – 4 прямоугольника 

«поменьше», на синем – 5 прямоугольников «еще меньше», на зеленом – 6 «самых маленьких» прямоугольников. Все прямоугольники одного цвета 

должны быть одинаковыми. Каждый «меньший» прямоугольник целиком укладывается в большем. Представляется естественным распределить 

листы с нарисованными прямоугольниками между членами группы. Если дети сами не догадаются сделать это, организатор-консультант должен 

предложить им такой ход.  

После вырезания своих прямоугольников каждый учащийся подсчитывает и записывает (если есть необходимость, – с помощью организатора) 

их количество.  

Убедиться, что прямоугольники одного цвета имеют одинаковую площадь, можно с помощью наложения, как это делалось в задании 2 при 

подборе ковров. Если кто-то из учащихся испытывает затруднения, они преодолеваются с помощью остальных членов группы или консультанта. 

Ответ на третий вопрос, по существу, состоит в переносе способа наложения на случай фигур разной площади (в дальнейшем он будет развит 

путем добавления возможности «перекраивания» фигур).       

Вопрос, связанный с подсчетом числа комплектов аналогичен заданию 3, хотя здесь ситуация даже проще. Естественнее всего воспользоваться 

уже подсчитанными количествами прямоугольников каждого цвета. Меньше всего прямоугольников красного цвета – их 3. Значит, и комплектов 

можно составить 3. В принципе, учащиеся могут пойти и по пути реального составления комплектов.  

Для выполнения последнего задания – составления полосок и сравнения их длины желательно использовать большой (формата А3) лист белой 

бумаги, на который будут наклеиваться полоски. Учащиеся должны выяснить, что для сравнения удобно расположить так, чтобы их начала 

находились на одном уровне. Поэтому перед тем как наклеивать полоски, следует, выкладывая их на листе, поискать подходящее расположение.  

Четвертый день – что мы узнали, что нам предстоит узнать  

Обращение учителя: 

Дорогие ребята! Помогая вашим друзьям – жителям планеты Математикус, вы и сами узнали много нового. Наверное, не все задания вам 

удалось выполнить одинаково хорошо и правильно. Не беда, ведь вам предстоит изучать математику на протяжении всех лет вашей школьной 

жизни, а, возможно, и после окончания школы. Но сейчас мы не будем  заглядывать так далеко, а попытаемся представить себе, чем мы будем 

заниматься на уроках математики в первом классе. А помогут нам в этом карточки, которые вы сделали на предыдущих уроках. (На доску 
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вывешиваются карточки-помощники, созданные всеми группами в первый и второй дни работы, и листы с результатами решения итогового 

задания третьего дня). Мы специально чуть-чуть задержали их отправку счетоводам, чтобы вы еще раз могли вспомнить и обсудить, что вы 

делали в течение последних трех дней. 

В форме общеклассной дискуссии обсуждается с какими понятиями работали, дети, что нового узнали. По мере обсуждения учитель схематически 

фиксирует на доске основные моменты проделанной учащимися работы. В результате должна получиться примерно такая схема: 

 

 

 

 

 

 

Признакус                                                     Относитикус 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Величиния      

 

Стрелками показано, как осуществлялось движение в материале (между городами планеты Математикус) в течение трех предыдущих  дней 

(поэтому ее можно назвать картой движения в предмете математика). Обсуждается, что карта далеко не полна. Ведь окружающие нас предметы 

Цвет 

Форма 

… 

Слева 

Справа 

… 

Длина                           Равно  

Площадь                     Больше    

Количество             Меньше 

… 



 162 

имеют еще много признаков (весьма вероятно, что учащиеся сами предложат в качестве признака размер). А с размером связаны такие величины как 

длина, площадь. Значит, должны появиться дороги, связывающие города Признакус и Величиния. А взаимное расположение предметов далеко не 

всегда можно описать словами «слева» или «справа»; есть еще «спереди» и «сзади», «сверху» и «снизу».  Итак, наша карта по мере изучения 

математики будет разрастаться, на ней будут появляться все новые и новые объекты, новые и новые дороги.  

Учитель предлагает вывесить в классе большую карту движения и фиксировать на ней все, что будет происходить в течение учебного года.   

 

 

 

 

 

  

Итоговая  проектная  задача  для 1 класса по математике 

«Построй дом» 

 

Название задачи Построй дом 

Предмет Математика 

Класс 1 

Вид задачи  Итоговая предметная проектная задача. 

Цели и педагогические 

задачи (педагогический замысел) 

1) Оценить возможность учащихся применять 

освоенные в курсе математики первого класса 

основные способы действия (измерение, отмеривание 

величин) в квазиреальной (модельной) ситуации. 

2) Сотрудничество учащихся в малых группах 

(коллективно-распределѐнная деятельность) при 

решении общей задачи. 

Знания, умения и способы 

действия, на которые опирается 

задача 

1) Владение различными средствами 

моделирования (чертежи, схемы, формулы, числовая 

прямая) отношений равенства/неравенства, 

разностного отношения; 

2) Построение и измерение величины по заданной 

модели; 

3) Комбинирование фигур по образцу. 

4)  Работа в малой группе: организация работы, 

распределение заданий между участниками группы, 

взаимодействие и взаимопомощь в ходе решения 

задачи, взаимоконтроль.  

Планируемый Демонстрация учащимися: 
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педагогический результат 1) освоения предметного материала и 

возможностей применять его в нестандартных 

условиях; 

2) умения, работая в малой группе, создать 

конечный продукт – «построить дом» из отдельных 

составных частей, индивидуально выполненных 

каждым участником группы. 

Способ и формат 

оценивания результатов работы 

Оценивается: 

– владение предметными знаниями и умениями;  

– умение применить их для решения практической 

задачи; 

– умение учащихся взаимодействовать в малой 

группе (распределять работу, оказывать 

взаимопомощь, проводить взаимный контроль, 

объединять результаты работы отдельных участников 

группы в единый продукт). Оценивание этой группы 

умений проводится в форме экспертного наблюдения, 

в ходе которого заполняется экспертный лист (см. 

приложение). 

Необходимый материал к 

уроку 

Разноцветные полоски одинаковой ширины и 

одинаковой длины – брѐвна; мерка Е - площадь 

фигуры прямоугольной формы размером 2×2 см; 

листы картона формата А4; «заготовка» - крыша для 

каждой группы. 

 

 

Проектная задача «Построй дом» 

Основной  замысел задачи. 

Данная проектная задача является итоговой  и охватывает все основные знания и умения, освоенные учащимися при изучении курса математики 1 

класса в течение учебного года, а также общеучебные умения (работа в малой группе, работа по образцу и т.п.).  

В течение первого года обучения математике учащиеся учились выделять различные признаки предметов, в том числе и величины, 

характеризующие эти предметы, а также выполнять действиями с величинами (сравнение, измерение, сложение, вычитание). Результатом измерения 

величины некоторой меркой является число. 

 Полученные в результате сравнения и измерения величин отношения моделировались с помощью различных графических моделей – чертежей, 

построенных из отрезков, числовой прямой и знаковых моделей – буквенных формул (равенства, неравенства, неравенства  с указанием разности), 

стрелочных схем.  
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В предложенной задаче учащимся необходимо не просто продемонстрировать сформированные навыки действия с величинами, перечисленные 

ранее, а показать применимость известных способов действий в модельной (квазиреальной) ситуации.  

Данная задача является естественным развитием и продолжением линии, заданной в начале года. На старте учащимся было предложено выложить 

«брѐвнами» (бумажными полосками) стенку дома, выбрав подходящие по длине «бревна» из заданного набора. На том этапе задание выполнялось на 

интуитивном уровне с опорой на стартовые возможности учащихся, которые у разных детей различны. В конце года выполнение похожего задания 

позволяет учителю проследить динамику у учащихся относительно старта и оценить непосредственно не только результат обучения  в плане усвоения 

предметного материала, но и возможность учащихся работать в малой группе, распределяя свои действия, а затем объединяя полученные результаты в 

целостный продукт при решении одной общей задачи.  

Данная проектная задача рассчитана на участие четырѐх человек в каждой малой группе, так как предполагается работа каждого участника группы 

с четырьмя разными стенками одного дома. При решении данной задачи учащимся (в отличие от старта) необходимо изготовить самим материал – 

«брѐвна» для укладки стен дома в соответствии с заданными требованиями. Изготавливать  материал – брѐвна требуемой длины учащиеся будут с 

помощью различных моделей по предложенной мерке Е. В процессе работы учащиеся должны самостоятельно договориться внутри группы о цвете 

брѐвен. На последнем этапе работы должна быть выполнена сборка всех полученных составных частей дома и проведена его презентация. 

 

Цель (результат), которую должны достичь  дети. Построить дом, изготовив самостоятельно материал для строительства. 

 

Описание  проектной  задачи: 

                                   Дорогие друзья!  

В течение учебного года вы работали с величинами, измеряли их и записывали результат измерения различными способами. 

В самом начале года мы все вместе строили дом из готовых деталей – «бревен» заданной длины. В то время вы еще не умели самостоятельно 

изготавливать нужные детали. 

За год вы многому научились: измерять и строить величины, показывать результат измерения с помощью схем, чертежей, формул, числовой 

прямой. 

Теперь вам под силу построить дом, не подбирая подходящие детали – «брѐвна», а изготовив их самостоятельно. 

Примечание: 1) известно, что крышу для дома привезут в готовом виде;  

2) « брѐвна» –  полоски разного цвета находятся на «столе помощников».  

Сформулируйте, что вам необходимо сделать, чтобы вместе построить весь дом. Не забывайте, что на всю постройку вам отводится всего 45 

минут. 

 

Отдельные  задания и комментарии  к ним 

Задание 1.    

Вам необходимо изготовить «бревна» (полоски) заданной длины для каждой стенки дома. Для этого придется воспользоваться меркой Е и найти 

(длины полосок), описываемые с помощью формул, чертежей и схем. 
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Комплект 1. 

 

 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внимание: Отмерив каждую длину, тут же 

запишите ее обозначение на полоске, чтобы при укладке 

стенки дома не возникли затруднения. 
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Комплект 2. 
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Комплект 3. 
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Комплект 4. 

 

 

 

                                                            

 

 

 

 

 

Комментарий к заданию 1: 

  Данное задание состоит в изготовлении требуемого материала – полосок нужной длины для дальнейшего строительства – укладки стенок дома. 

На этом этапе предполагается  распределение между учащимися полученных комплектов (4 участника – 4 комплекта) и выбор цвета полосок для всех 

участников малой группы. В арсенале у каждого ученика полоски одинаковой длины (со «стола помощников»), мерка для измерения – построения 

величин, различные модели. Отмеривание нужных длин полосок производится по их описанию с помощью различных модельных средств: чертежей, 

формул, числовой прямой. 

Здесь, при заполнении экспертного листа,  необходимо обратить внимание, как учащийся выполняет переходы от одной модели к другой, с чего он 

начинает, верно ли он проводит построение «нужных» полосок.  

 

Задание 2. 

Теперь у вас есть весь необходимый материал для строительства. На рисунке представлены сборочные чертежи для четырѐх стенок дома. 

Уложите изготовленные полоски – брѐвна на листе картона по заданным сборочным чертежам.  

Внимание! Верхний левый край первой полоски – бревна должен совпадать с верхним левым краем картона. 
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Комментарий к заданию 2:    

 

 

 

 

 

 

 

 

Данный этап работы – это непосредственная укладка полученных полосок – «брѐвен» по образцу – плану. Для этого у каждого ученика имеется 

сборочный чертѐж, лист картона формата А4.  

Во-первых, по комплектам изготовленных полосок-брѐвен учащиеся должны подобрать подходящие к ним сборочные чертежи. Во-вторых, этот 

этап работы включает в себя не только действие по образцу, но и контрольную функцию. При укладке стенки дома учащийся, если он ошибся в 

выполнении первого задания, может увидеть это и вернуться к первой части работы, что позволяет судить о сформированном действии контроля со 

стороны учащегося. 

Если учащийся не умеет читать знаковые и графические модели, но умеет действовать по образцу, то в результате он расположит полоски, 

полученные из визуальных соображений, по всему формату А4, следуя только плану расположения брѐвен. Это приведѐт его к неверному построению 

стенки. В такой ситуации важно, проявят ли участники малой группы действие взаимоконтроля и взаимопомощи, что необходимо отразить в 

экспертном листе. Некоторые учащиеся не удерживают того момента, что полоски-брѐвна можно укладывать только по горизонтали, что может 

привести к неверной укладке. Данная ситуация также может быть решена другими участниками малой группы.  

 

Задание 3. 

Отрежьте лишние части картона, как показано на рисунке (эти части показаны «чешуйками»), оставив справа от полученной стенки  полоску 

шириной 1 см.  
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Соберите в группе все элементы – стенки дома, крышу (со «стола помощников»)   и сложите полученные элементы в единый дом. Если возникнет 

необходимость, обратитесь за помощью к учителю.  

Обсудите, что у вас получилось. 

Комментарий к заданию 3:   

Данное задание предполагает возможность помощи со стороны взрослого в сборке стен дома. Чтобы собрать дом, необходимо отогнуть правый 

край стенки (белую часть картона) на всех полученных заготовках и соединить еѐ с левым краем другой заготовки, скрепить место наложения двух 

заготовок – стенок  двумя скрепками снизу и сверху.  

Выбрав подходящую по размерам крышу со «стола помощников», учащиеся устанавливают еѐ на каркас своего дома. «Подходящая» крыша дома 

для каждой группы изготавливается учителем до проведения урока. Она получается из двух прямоугольников размером 15×22 см. Другие, 

неподходящие, крыши учитель изготавливает произвольных размеров. 

Презентация. Презентация результатов работы групп может быть построена следующим образом. На одном столе выставляются все построенные 

дома. Учащиеся задают возникшие у них вопросы к участникам других групп. Выступают наблюдатели. После чего каждый участник процесса может 

отдать голос за понравившийся ему дом и прокомментировать своѐ решение. 

 

Чей дом тебе понравился больше всего?________________ 

Почему?_____________________________________________________ 

 

                                                                                                                 

 

 

                                                                                                                                                                                                           Приложение 

 

Экспертный лист для оценки работы группы   

ФИ эксперта ____________________________________   № группы _____________ 

Вопросы Ответы 

Как группа приступила к работе (сразу 

стали выполнять задания; сначала 

ознакомились со всеми заданиями и т.п.)? 

Опишите подробнее. 

 

Каким образом, и на каком этапе была 

распределена работа между членами 

группы?  

 

Как осуществлялись переходы от одной 

модели  к другой при отмеривании полосок 

требуемой длины? Опишите подробнее с 

указанием всех участников группы. 
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Кто из участников при укладке 

полученных фигур по сборочному чертежу 

возвращался к моделям из задания 1 и 

отмеривал величину заново?  

 

Был ли в группе лидер? 

Если да, то каким образом он появился 

(по собственной инициативе, стихийно, по 

решению всей группы и т.п.)? 

 

Как члены группы взаимодействовали в 

ходе работы (никак, обсуждали свои 

решения, помогали друг другу по запросу и 

т.п.)? 

 

Как была организована работа на 

завершающем этапе – при сборке (общее 

обсуждение, каждый предоставил свои 

результаты и они не обсуждались группой и 

т.п.)? 

 

Опишите климат и взаимоотношения в 

группе (доброжелательная обстановка; 

взаимопомощь; ссоры; никакого 

содержательного общения и т.п.). Если 

были конфликтные  ситуации, то как они 

разрешались? 

 

Подведите итог – ваше общее 

впечатление от работы группы.  

 

 

 

 

1,2,3 и т.д. – это умения (см. критерии оценки) 

% - общий процент выполнения по отдельному умению, %  по отдельному ребенку,  %  в целом по классу. 
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Итоговая комплексная проверочная работа для 1 класса. 

       Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной работы важно потому, что оно позволяет определить сформированность 

умения переноса знаний и способов учебных действий, полученных в одних предетах, на другие учебные ситуации и задачи, т.е. способствовать 

выявлению как разнообразных важнейших предметных аспектов обучения, так и целостной оценки, так и в определенном смысле выявлению меры 

сформированности уровня компетентности ребенка в решении разнообразных проблем. 

 Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной работы важно еще и потому, что, как правило, именно в этой форме в 

рамках разрабатываемой системы оценивания предполагается вести оценку успешности и эффективности деятельности общеобразовательных 

учреждений, региональных систем образования. И потому, учитель должен быть уверен, что дети готовы к такой форме работы, что они не растеряются 

в новой учебной ситуации, смогут проявить свои успехи, достигнутые за годы обучения в начальной школе  

 Итоговые комплексные работы строятся на основе несплошного текста, к которому дается от 11 (в первом классе) до 16 вопросов и заданий в 

основной части работы и 5 – 7 дополнительных заданий. 

 В отличие от заданий основной части дополнительные задания имеют более высокую сложность; их выполнение может потребовать 

самостоятельно «рождения» ребенком нового знания или умений непосредственно в ходе выполнения работы, более активного привлечения личного 

опыта. 

 Поэтому выполнение заданий дополнительной части для ребенка не обязательно – они выполняются детьми только на добровольной основе. 

Соответственно, и негативные результаты по этим заданиям интерпретации не подлежат. 

 Выполнение заданий дополнительной части может использоваться исключительно с целью дополнительного поощрения ребенка, но никоим 

образом не в ущерб ему. 

 Задания основной части охватывают все предметы, служащие основой дальнейшего обучения – русский язык, чтение, математика; в нашем 

случае к ним добавляется и окружающий мир. 

 С помощью этих работ оценивается 

В ОБЛАСТИ ЧТЕНИЯ 

техника и навыки чтения 

скорость чтения (в скрытой для детей форме) несплошного текста; 

общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы); 

сформированность навыков ознакомительного, выборочного и поискового чтения; 

умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и неукоснительно ее придерживаться; 

 

При этом указывается, что при проверке скорости чтения РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕТЕЙ С ДИСГРАФИЕЙ ИЛИ ДИСЛЕКСИЕЙ 

ИНТЕРПРЕТАЦИИ НЕ ПОДЛЕЖАТ. Таких детей лучше вообще освободить от выполнения данной контрольной работы, дав им какое-либо иное 

задание. 

 

культура чтения, навыки работы с текстом и информацией, включающие разнообразные аспекты, детально описанные в пояснениях и 

рекомендациях по оцениванию каждого из предлагаемых заданий (поиск и упорядочивание информации, вычленение ключевой информации; 

представление ее в разных форматах, связь информации, представленной в различных частях текста и в разных форматах, интерпретация информации и 

т.д.); 
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читательский отклик на прочитанное. 

В ОБЛАСТИ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА 

овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных предметных учебных действий по всем изученным разделам курса 

(фонетика, орфоэпия, графика, лексика, морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, орфография, культура речи) 

целостность системы понятий (4 кл.); 

фонетический разбор слова, звуко-буквенные связи; 

разбор слова по составу (начиная с 3-го кл.); 

разбор предложения по частям речи; 

синтаксический разбор предложения; 

умение строить свободные высказывания: 

словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-го класса); 

предложения 

связный текст (начиная со 2-го класса), в том числе – и математического характера (составление собственных вопросов к задаче (2-й кл.), собственной 

задачи (3-й кл., дополнительное задание и 4-й кл., основное задание), предполагающий отклик 

на этическую ситуацию 

на нравственную и социальную проблему 

на экологические проблемы 

задание проблемного характера, требующего элементов рассуждения; 

сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники оформления текста (в ситуации списывания слова, предложения или 

текста и в ситуации свободного высказывания); 

объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного пополнения и обогащения (последнее задание каждой работы); 

 

В ОБЛАСТИ МАТЕМАТИКИ 

овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных предметных учебных действий по всем изученным разделам курса 

(счет, числа, арифметические действия, вычисления, величины и действия с ними; геометрические представления, работа с данными) 

 

умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение формализовать условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде 

таблиц и диаграмм, с опорой на визуальную информацию; 

 

умение рассуждать и обосновывать свои действия; 

 

 

В ОБЛАСТИ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 

сформированность первичных представлений о природных объектах, их характерных признаках и используемых для их описания понятий 

тела и вещества (масса, размеры, скорость и другие характеристики); 

объекты живой и неживой природы; 

классификация и распознавание отдельных представителей различных классов животных и растений; 
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распознавание отдельных географических объектов; 

 

сформированность первичных предметных способоы учебных действий 

навыков измерения и оценки; 

навыков работа с картой; 

навыков систематизации; 

сформированность первичных методологических представлений 

этапы исследования и их описание; 

различение фактов и суждений; 

постановка проблемы и выдвижение гипотез. 

 

 Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора дополнительных данных к оценке таких важнейших универсальных способов 

действий, как рефлексия, способность к саморегуляции, самоконтролю, самокоррекции.  

 

 Комплект итоговых контрольных работ сопровождается детальными рекомендациями по  

проведению работ; 

оцениванию каждого отдельного задания (с приведением списка проверяемых элементов, вариантов полного и частично правильного ответов, с 

указанием критериев правильности выполнения задания); 

оцениванию работы в целом 

интерпретации результатов каждого задания и работы в целом и по использованию полученных результатов; 

фиксации первичных результатов выполнения работ детьми и результатов их обработки, с приведением примеров используемых форм. 

 

Интегрированная проверочная работа для 1 класса (конец года): текст 

 

Сова 

7 Обидел однажды старик сову. Ничего не сказала 

13 сова старику, но перестала у него  

 

18 на лугу мышей ловить. Старик  

24 это поначалу не заметил, а мыши 

28 обнаглели.    Стали    они   гнезда  

31 

шмелей      разорять.      Улетели  
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39 шмели, перестали клевер опылять. Но и тут ничего 

48 не понял старик. А клевер перестал расти на лугу. 

56 Голодно стало корове, и перестала она давать молоко. 

62 

 

 

 Вот как все в природе связано 

67           между собой! Теперь понял это  

73 

           Старик и пошел скорее к сове  

75 

 

            прощение просить. 

 

 

 

Задание 1. 

Начни читать текст. По сигналу учителя поставь палочку после того слова, до которого дочитал. Дочитай текст до конца. 

Задание 2. Соедини рисунки стрелками так, чтобы было легче пересказать текст. 
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Задание 3. Составь и запиши цепочку слов так, чтобы показать, как в природе все связано между собой 

        
 

Ответ: 

________________________________ 
Задание 4. Ответь на вопросы. Если нужно, перечитай текст еще раз. 

 

 Вопрос 1.  

Предположим, что одна сова ловит за ночь 4 мыши. Сколько мышей может поймать сова за три ночи? Запиши получившееся число. 

Ответ: ________ 

 

 

 Вопрос 2. У кого в этой сказки больше всего ног? Допиши в ответе слово. 

Ответ: Больше всего ног у ________ 

 

 

 Вопрос 3. У кого ног меньше – у человека или у мыши? На сколько? Запиши правильное слово и число. 

Ответ: У человека ног ________ на ________. 

 

Задание 5. Найди в тексте и спиши два последних предложения. Проверь. Если надо, исправь. 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 
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Задание 6. 1) Найди и спиши выделенные в тексте жирным шрифтом слова. 

 ________________ 

 

 ________________ 

 

 ________________ 

 

2) Подчеркни в записанных словах буквы мягких согласных звуков. 

3) Раздели эти слова вертикальной чертой на слоги. 

4) Определи и запиши цифрой в прямоугольнике рядом со словами количество звуков и количество букв. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

Задание 7. Соедини стрелками объекты природы с соответствующим словом-понятием. 

 

 

 
 Неживая природа  

 

 

 
 Растение  

 

 

 
 Животное  

 

 

 

 Дерево  

 

 

 

___ 

звуков 

___ 

букв 

___ 

звуков 

___ 

букв 

___ 

звуков 

___ 

звуков 

___ 

букв 
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 Травянистое растение  

 

 

 
Задание 8. Сколько в сказке живых существ, которые не умеют летать? Запиши ответ числом. 

Ответ: ________ 

 

Задание 9. 

 

1) Перечитай текст. Подчеркни незнакомые тебе слова, подсчитай их, запиши ответ цифрой и выпиши все незнакомые слова в столбик в таблицу. 

Ответ: Незнакомых слов ________ 

 

2) Попробуй выяснить значение одного любого незнакомого слова и запиши его рядом с этим словом. 

 

Незнакомое слово  Значение незнакомого слова 

1. ____________ – ____________________________ 

2. ____________ – ____________________________ 

3. ____________ – ____________________________ 

4. ____________ – ____________________________ 

5. ____________ – ____________________________ 

6. ____________ – ____________________________ 

7. ____________ – ____________________________ 

8. ____________ – ____________________________ 

9. ____________ – ____________________________ 

10. ___________ – ____________________________ 

 

Задание 10. Как ты думаешь, чем обидел старик сову? Напиши одним предложением. 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

Задание 11. Как, какими словами, ты бы извинился перед совой, если бы ты был на месте старика? Напиши в двух предложениях. 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

_ 
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Интегрированная проверочная работа для 1 класса (конец года): 

направленность задания, рекомендации по проведению и оцениванию 

 

Задание 1. 

 

Предмет: ЧТЕНИЕ (читательская компетенция). 

Раздел: Техника и навыки чтения 

 

 Оценивается скорость чтения текста «про себя». 

 

 Учитель дает сигнал приступить к выполнению задания и с помощью песочных часов отмечает временной интервал в 1 мин. 

 По повторному сигналу учителя дети отмечают слово, до которого они дочитали текст. Для удобства подсчета прочитанных за 1 минуту слов 

рядом с каждой строкой отмечено количество слов с начала текста до конца данной строки. 

 Если отсчет времени ведется не с первого слова (детям дано некоторое время «вчитаться»), то дети ставят палочку и по первому сигналу 

учителя. В этом случае фиксация результатов и подсчет количества прочитанных за 1 минуту слов несколько усложняются: необходимо фиксировать 

два значения  – порядковый номер первого слова и порядковый номер последнего слова. Скорость чтения определится как разность между этими двумя 

значениями. 

 

 Коды оценки возможных ответов учащихся: 

4 балла – темп чтения составляет более 41 слова в минуту; 

3 балла – темп чтения составляет от 31 до 40 слов в минуту; 

2 балла – темп чтения составляет от 21 до 30 слов в минуту; 

1 балл – темп чтения составляет от 15 до 20 слов в минуту; 

0 баллов – темп чтения ниже 15 слов в минуту. 

 

 Интерпретация результатов 

4 или 3 балла – ученик достиг базового и высоких уровней подготовки; 

2 балла – ученик достиг высоких уровней базовой и повышенной подготовки; 

1 балл – ученик достиг уровня базовой подготовки; 

0 баллов – ученик не достиг уровня базовой подготовки. 

 

Внимание! 

Важно помнить, что РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕТЕЙ С ДИСГРАФИЕЙ ИЛИ ДИСЛЕКСИЕЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ НЕ ПОДЛЕЖАТ. Таких детей лучше 

вообще освободить от выполнения данной контрольной работы, дав им какое-либо иное задание. 

Задание 2. 

Предмет: ЧТЕНИЕ (читательская компетенция). 
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Раздел: Техника и культура чтения. Понимание прочитанного 

 Оценивается умение проследить «в уме» и схематически восстановить логику сказки.  

 Полный правильный ответ предполагает указание следующих связей: 

1) старик – сова, 2) сова – мышь, 3) мышь – гнездо шмелей, 4) гнездо шмелей – шмель, 5) шмель – клевер, 6) клевер – корова, 7) корова – молоко, 8) 

молоко – старик, 9) старик – сова, т.е. наличия 9 стрелочек на рисунке. 

 Коды оценки возможных ответов учащихся: 

3 балла – на рисунке изображены все 9 стрелочек; 

2 балла – на рисунке изображены 7 или 8 стрелочек: может быть опущена одна из стрелок от старика к сове, а стрелка от мыши идет сразу к шмелю 

(или проведена в промежуток между гнездом и шмелем); 

1 балл – на рисунке изображено 5 или 6 стрелок; 

0 баллов – на рисунке изображено 4 и менее стрелок, или при большем количестве стрелок допущены грубые несоответствия с логикой изложения. 

 Интерпретация результатов 

3 или 2 балла – ученик достиг уровней базовой и повышенной подготовки; 

1 балл – ученик достиг уровня базовой подготовки; 

0 баллов – ученик не достиг уровня базовой подготовки. 

 

Задание 3.  

Предмет: ЧТЕНИЕ (читательская компетенция) 

  ОКРУЖАЮЩИЙ МИР (Человек и природа). 

Раздел: работа с информацией, природные объекты 

 Оценивается умение проследить «в уме» и схематически изобразить представленную в сказке информацию о взаимосвязях в природных 

сообществах. 

 Полный правильный ответ предполагает указание следующей цепочки связей: сова → мышь → шмель → клевер → корова, т.е. цепочку из пяти 

звеньев, два из которых заданы рисунком. 

 Коды оценки возможных ответов учащихся: 

4 балла – составлена цепочка из 5 или 4 слов; 

3 балла – составлена цепочка из 3 слов; 

2 балла – составлена цепочка из 2 слов, хотя бы одно из которых задано рисунком; 

1 балл – составлена цепочка из 2 слов, заданных рисунком; 

0 баллов –записано менее 2 слов. 

 Интерпретация результатов 

4 балла – ученик достиг уровней базовой и повышенной подготовки по обоим предметам; 

3 или 2 балла – ученик достиг уровня базовой подготовки по обоим предметам; 

1 балл – ученик достиг уровня базовой подготовки по чтению и не достиг уровня базовой подготовки по окружающему миру; 

0 баллов – ученик не достиг уровня базовой подготовки ни по одному из предметов. 

 

Задание 4.  
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 Вопрос 1. 

Предмет: МАТЕМАТИКА (арифметика) 

Раздел: арифметические действия 

 Оценивается умение формализовать условие, представленное в текстовой форме, и выполнить действие умножения. 

 Правильный ответ 12 мышей. 

 Коды оценки возможных ответов учащихся: 

1 балл – дан ответ 12; 

0 баллов – дан иной ответ, или ответ отсутствует. 

 Интерпретация результатов 

1 балл – ученик достиг уровня базовой подготовки; 

0 баллов – ученик не достиг уровня базовой подготовки. 

 

Задание 4.  

 Вопрос 2. 

Предмет: ОКРУЖАЮЩИЙ МИР (Человек и природа) 

Раздел: природные объекты 

 Оценивается знание детьми характерных особенностей строения некоторых животных (насекомых, птиц, зверей) и человека. 

 Правильный ответ – у шмеля. 

 Коды оценки возможных ответов учащихся: 

2 балла – дан ответ: у шмеля; 

1 балл – дан один из ответов: у коровы или у мыши; 

0 баллов – дан иной ответ, или ответ отсутствует. 

 Интерпретация результатов 

2 балла – ученик достиг уровней базовой и повышенной подготовки; 

1 балл – ученик достиг уровня базовой подготовки; 

0 баллов – ученик не достиг уровня базовой подготовки. 

Задание 4.  

 Вопрос 3. 

Предмет: ОКРУЖАЮЩИЙ МИР (Человек и природа) 

  МАТЕМАТИКА (арифметика) 

Разделы: природные объекты, отношение между величинами 

 Оценивается знание детьми сравнительных особенностей строения человека и некоторых знакомых зверей (мыши). 

 Правильный ответ – У человека на 2 ноги меньше. 

 Коды оценки возможных ответов учащихся: 

2 балла – дан ответ: меньше на 2; 

1 балл – дан частичный верный ответ: (меньше) и/или только 2; 

0 баллов – дан иной ответ, или ответ отсутствует. 



 181 

 Интерпретация результатов 

2 балла – ученик достиг уровней базовой подготовки по обоим предметам; 

1 балл – ученик достиг уровня базовой подготовки по окружающему миру, но не достиг уровня базовой подготовки по математике; 

0 баллов – ученик не достиг уровня базовой подготовки ни по одному из предметов. 

 

Задание 5.  

Предмет: РУССКИЙ ЯЗЫК 

Разделы: правописание, техника и навыки письма 

 Оценивается умение правильно, без ошибок, пропусков и искажения букв, списать текст. 

 Коды оценки возможных ответов учащихся: 

2 балла – списанный текст не содержит ошибок, или допущенные при списывании ошибки были обнаружены и исправлены; 

1 балл – в списанном тексте допущено не более 2 ошибок, пропусков или искажений букв; 

0 баллов – в списанном тексте допущено более 2 ошибок, пропусков или искажений букв. 

 Интерпретация результатов 

2 балла – ученик достиг уровней базовой и повышенной подготовки; 

1 балл – ученик достиг уровня базовой подготовки; 

0 баллов – ученик не достиг уровня базовой подготовки. 

 

Задание 6.  

  Вопрос 1. 

Предмет: РУССКИЙ ЯЗЫК. ЧТЕНИЕ 

Раздел: правописание, техника и навыки письма, работа с текстом 

 Оценивается умение найти в тексте выделенные слова, списать их правильно, без ошибок, пропусков и искажения букв. 

 Правильный ответ: правильно выписаны все 3 слова – понял, старик, просить. 

 Коды оценки возможных ответов учащихся: 

1 балл – найдены и списаны верно, без ошибок, пропусков, искажения букв, без исправлений все три слова; 

0 баллов – найдено меньше трех слов или в списанном тексте допущены ошибки, пропуски, искажения букв или исправления. 

 Интерпретация результатов 

1 балл – ученик достиг уровня базовой подготовки; 

0 баллов – ученик не достиг уровня базовой подготовки. 

Задание 6.  

  Вопрос 2. 

Предмет: РУССКИЙ ЯЗЫК 

Раздел: фонетика 

 Оценивается знание способов обозначение мягкости согласных при письме. 

 Правильный ответ: в словах подчеркнуты 4 буквы – понял, старик, просить. 

 Коды оценки возможных ответов учащихся: 
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1 балл – подчеркнуты 3 или 4 буквы; 

0 баллов – подчеркнуто меньше 3 букв. 

 Интерпретация результатов 

1 балл – ученик достиг уровня базовой подготовки; 

0 баллов – ученик не достиг уровня базовой подготовки. 

 

Задание 6.  

  Вопрос 3. 

Предмет: РУССКИЙ ЯЗЫК 

Раздел: фонетика 

 Оценивается умение делить слова на слоги. 

 Правильный ответ: понял, старик, просить. 

 Коды оценки возможных ответов учащихся: 

1 балл – все три слова разделены на слоги верно; 

0 баллов – разделены на слоги меньше 2 слов, или допущена хотя бы одна ошибка. 

 Интерпретация результатов 

1 балл – ученик достиг уровня базовой подготовки; 

0 баллов – ученик не достиг уровня базовой подготовки. 

 

Задание 6.  

  Вопрос 4. 

Предмет: РУССКИЙ ЯЗЫК 

Раздел: фонетика 

 Оценивается умение устанавливать звукобуквенные связи, соотносить количество букв и звуков в слове. 

 Правильный ответ: понял – 6 звуков, 5 букв; старик – 6 звуков, 6 букв; просить – 6 звуков, 7 букв. 

 Коды оценки возможных ответов учащихся: 

1 балл – допущено не более 1 ошибки; 

0 баллов –допущено более 1 ошибки. 

 Интерпретация результатов 

1 балл – ученик достиг уровня базовой подготовки; 

0 баллов – ученик не достиг уровня базовой подготовки. 

 

ЗАДАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ 

 Эти задания выполняются детьми только на добровольной основе. 

 Приступать к этим заданиям детям разрешается только после того, как учитель убедился, что они попробовали выполнить все задания 

основной части работы и дальнейшее продолжение работы над ними нецелесообразно 
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Задание 7. 

Предмет: ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Раздел: природные объекты 

 Оценивается умение классифицировать природные объекты, используя родо-видовые понятия. 

 Правильный ответ: стрелками с родовым понятием 

«Неживая природа» соединено 5 объектов: молоко, гнездо, плетень, солнце, берлога (яма); 

«Растение» – 3 объекта: ель, клевер, трава; 

«Животное» – 4 объекта: сова, корова, шмель, мышь; 

«Дерево» – 1 объект: ель; 

«Травянистое растение» – 2 объекта: клевер, трава; 

т.е. от трех объектов (ель, клевер, трава) должно быть протянуто по две стрелки – к понятию «растения», и понятиям «дерево» (ель), либо «травянистое 

растение» (клевер, трава). 

 Коды оценки возможных ответов учащихся: 

3 балла – на рисунке верно изображены все 15 стрелок; 

2 балла – на рисунке верно изображены от 10 до 14 стрелок и при этом отсутствуют ошибки в классификации; 

1 балл – на рисунке изображены 7 и более стрелок, при этом может быть допущена 1 ошибка в классификации; 

0 баллов – на рисунке верно изображено менее 7 стрелок, или задание не выполнялось. 

 Интерпретация результатов 

3 или 2 балла – ученик достиг уровней базовой и повышенной подготовки; 

1 балл – ученик достиг уровня базовой подготовки; 

0 баллов – результат не подлежит интерпретации. 

Задание 8. 

Предмет: ОКРУЖАЮЩИЙ МИР (Человек и природа) 

  ЧТЕНИЕ (Читательская компетенция) 

Разделы: природные объекты, работа с текстом 

 Оценивается знание детьми отличительных особенностей объектов живой и неживой природы, характерных особенностей строения некоторых 

животных (насекомых, птиц, зверей) и человека, а также умение внимательно читать текст задания. 

 Правильный ответ – человек, корова, мышь, клевер, т.е. 4. 

 Коды оценки возможных ответов учащихся: 

2 балла – дан ответ 4; 

1 балл – дан ответ: 2 или 3; 

0 баллов – дан иной ответ, или задание не выполнялось. 

 Интерпретация результатов 

2 балла – ученик достиг высоких уровней подготовки и развития; 

1 балл – ученик достиг уровней базовой и повышенной подготовки по окружающему миру; 

0 баллов – результат не подлежит интерпретации. 

Задание 9. 
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  Вопрос 1. 

Предмет: РУССКИЙ ЯЗЫК 

Раздел: лексика 

 Оценивается словарный запас ребенка. 

 Коды оценки возможных ответов учащихся: 

3 балла – незнакомых слов нет; 

2 балла – незнакомых слов не более двух; 

1 балл – незнакомых слов от 3 до 4; 

0 баллов – 5 и более незнакомых слов или задание не выполнялось. 

 Интерпретация результатов 

3 балла – ученик достиг высоких уровней развития; 

2 балла – ученик достиг уровней базовой и повышенной подготовки; 

1 балл – ученик достиг уровня базовой подготовки; 

0 баллов – результат не подлежит интерпретации. 

 

Задание 9. 

  Вопрос 2. 

Предмет: РУССКИЙ ЯЗЫК 

Раздел: лексика 

 Оценивается умение выбрать и использовать какую-либо стратегию для выяснения значений незнакомых слов, и отразить результат ее 

использования, а также степень самостоятельности ребенка в выяснении значений незнакомых слов. 

 Допускается использование любых способов пояснения лексического значения слова: 

описание смысла слова своими словами,  

запись краткого толкования, взятого из толкового словаря, 

передача смыла с помощью составления словосочетаний и/или фразы (например, связано между собой – это как нитки связываем), 

с помощью подбора синонимов и антонимов, однокоренных слов. 

 Не подлежит оценке только тавтология. 

 Ребенок может пытаться угадать значение слова по контексту, вести самостоятельный поиск с помощью учебной и/или справочной литературы, 

попросить учителя дать ему словарь или иную книгу, попросить совета в том, какую книгу лучше взять, или попросить учителя объяснить ему значение 

слова.  

 Не разрешается только обращаться за помощью к одноклассникам. 

 

ВНИМАНИЕ! 

 Учитель вправе оказать ребенку любую помощь, о которой тот его попросит, вплоть до прямого объяснения значения незнакомого 

слова, но по собственной инициативе помощь не предлагать, даже через наводящие вопросы типа: «Может быть, дать тебе какой-нибудь 

словарь?». Однако, если ребенок пытается отвлечь соседей, можно у него спросить: «Ты что-то хотел узнать? Спроси лучше у меня». 

 



 185 

 Коды оценки возможных ответов учащихся: 

2 балла – любым способом в целом передан смысл слова, найденный ребенком самостоятельно; 

1 балл – любым способом в целом передан смысл слова, найденный ребенком с существенной помощью учителя (его прямым объяснением, или 

показом слова в словаре); 

0 баллов – задание не выполнялось (в том числе и потому, что незнакомых слов нет), или смысл незнакомого слова не разъяснен (передан неверно, 

передан тавтологически и т.п.). 

 Интерпретация результатов 

2 балла – ученик достиг высоких уровней развития; 

1 балл – ученик достиг уровней базовой подготовки; 

0 баллов – результат не подлежит интерпретации. 

Задание 10. 

Предмет: РУССКИЙ ЯЗЫК 

Раздел: высказывания, тесты 

 Оценивается умение строить небольшое самостоятельное высказывание как ответ на заданный вопрос. 

 Правильность выполнения данного задания проверяется с помощью дифференцированной оценки. Оцениваются следующие аспекты. 

КРИТЕРИЙ 1 (К1). Соответствие содержания высказывания заданному вопросу и наличие эмоционального отклика на слово «обидел» (максимальная 

оценка – 2 балла). 

Код «2 балл» ставится, если в высказывании содержится ответ на поставленный вопрос и при этом использована эмоционально окрашенная лексика 

или читается указание на грубость, угрозу, жестокость и т.д. старика (например, «Он на нее кричал», «Он на нее ругался», «Он ее прогонял», «Он хотел 

ее застрелить.» «Он на нее махал.»). 

Код «1 балл» ставится, если в ответе не выражен один из критериев (связь высказывания с поставленным вопросом или эмоциональный отклик на 

слово «обидел»), «Сова зря обиделась.», «Он боялся за свою корову.», «Они просто не поняли друг друга» и т.п. 

Код «0 баллов» ставится, если высказывание никак – ни эмоционально, ни содержательно – не связано с поставленным вопросом (например, «Сова 

была плохая» или «Старик был старый») или в нем содержится тавтология («Он ее обидел»). 

 

КРИТЕРИЙ 2 (К2). Соответствие структуры высказывания заданию (максимальная оценка – 1 балл). 

Код «1 балл» ставится, если ответ дан в виде предложения. 

Код «0 баллов» ставится, если ответ дан одним словом или словосочетанием (например, «пугалом» и т.п.). 

КРИТЕРИЙ 3 (К3). Сформированность технических навыков письма – оформление начала и конца предложения, соблюдение условностей 

письменного текста, разборчивость почерка. Максимальная оценка по этому аспекту – 2 балла. 

Код «2 балла» ставится, если предложение оформлено правильно и почерк разборчив. 

Код «1 балл» ставится, если не выполнен один из критериев. 

Код «0 баллов» ставится, если не выполнены оба критерия. 

 

ВНИМАНИЕ! 

 Наличие/отсутствие иных пунктуационных или орфографических ошибок в свободном высказывании ребенка на этом этапе не 

оценивается. 
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 Если задание ребенком не выполнялось, оно не подлежит оцениванию. 

 Интерпретация суммарных результатов 

5 баллов – ученик достиг уровней базовой и повышенной подготовки; 

4 или 3 балла – ученик достиг уровня базовой подготовки; 

2 и менее баллов – ученик не достиг уровня базовой подготовки. 

Задание 11. 

Предмет: РУССКИЙ ЯЗЫК 

Раздел: высказывания, тесты 

 Оценивается умение строить небольшое самостоятельное высказывание как ответ на заданный вопрос. 

 

 Правильность выполнения данного задания проверяется с помощью дифференцированной оценки. Оцениваются следующие аспекты. 

 

КРИТЕРИЙ 1 (К1). Соответствие содержания высказывания заданному вопросу и наличие эмоционального отклика на свой поступок (максимальная 

оценка – 2 балла). 

Код оценки «2 балл» ставится, если в высказывании содержится ответ на поставленный вопрос и при этом использована эмоционально окрашенная 

лексика или читается указание на раскаяние, переживание и т.п. (например, «Мне очень стыдно. Прости меня, пожалуйста»). 

Код оценки «1 балл» ставится, если в ответе не выражен один из критериев (связь высказывания с поставленным вопросом или осознание вины), 

«Сова, не сердись! Я больше не буду.», «Давай лучше мириться.», и т.п. 

Код оценки «0 баллов» ставится, если высказывание никак – ни эмоционально, ни содержательно – не связано с поставленным вопросом (например, 

«Хватит уже обижаться.»). 

 

КРИТЕРИЙ 2 (К2). Соответствие структуры высказывания заданию (максимальная оценка – 1 балл). 

Код оценки «1 балл» ставится, если ответ дан в виде двух предложений общим объемом не менее 4 слов. 

Код оценки «0 баллов» ставится, если общий объем высказывания не превышает 3 слов (например, «Дорогая сова! Прости!». 

КРИТЕРИЙ 3 (К3). Сформированность технических навыков письма – оформление начала и конца предложения, соблюдение условностей 

письменного текста, разборчивость почерка. Максимальная оценка по этому аспекту – 2 балла. 

Код оценки «2 балла» ставится, если оба предложения оформлены правильно и почерк разборчив. 

Код оценки «1 балл» ставится, если не выполнен один из критериев хотя бы для одного предложения. 

Код оценки «0 баллов» ставится, если не выполнены оба критерия. 

 

ВНИМАНИЕ! 

 Наличие/отсутствие иных пунктуационных или орфографических ошибок в свободном высказывании ребенка на этом этапе не 

оценивается. 

 

 Если задание ребенком не выполнялось, оно не подлежит оцениванию. 
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 Интерпретация суммарных результатов 

5 баллов – ученик достиг уровней базовой и повышенной подготовки; 

4 или 3 балла – ученик достиг уровня базовой подготовки; 

2 и менее баллов – ученик не достиг уровня базовой подготовки. 

 

Интегрированная проверочная работа для 1 класса (конец года): 

фиксация результатов выполнения проверочной работы, 

их анализ и интерпретация, использование результатов  

 

 Результаты выполнения детьми итоговой проверочной работы заносятся учителем (или старшеклассником) в базу данных или в таблицу Excel. 

Затем ответы кодируются и интерпретируются так, как это подробно описано выше. (Примеры соответствующих таблиц см. далее). 

 По результатам итоговой проверочной работы учитель может не только относительно объективно оценить уровень подготовки каждого ученика 

и выявить группы риска, но и оценить эффективность собственного процесса обучения и принять необходимые меры для коррекции.  

 Примерные ориентиры для отнесения детей к той или иной группе для данной контрольной работы составляют: 

Группа риска – дети, набравшие суммарно менее 10 баллов из 41 возможного. 

Группа детей, достигших уровня базовой подготовки, но не превышающих его – дети, набравшие суммарно от 11-12 баллов до 20-21 балла (из 41 

возможного). 

Группа детей, достигших как базового, так и более высоких уровней – дети, набравшие суммарно более 22-24 баллов (из 41 возможного). 

 С помощью данной работы возможно оценить и отдельные важнейшие аспекты обучения по отдельным предметам. 

 Так в приводимом нами примере особое беспокойство вызывают два ребенка, дополнительного внимания со стороны учителя требуют еще трое 

детей. 

 Некоторое общее затруднение вызвало третье задание, что скорее всего связано с недостаточной сформированностью логических отношений 

«больше – меньше». Целесообразно вернуться к этому аспекту обучения. 

 

 

 

 

Учебные задачи и ситуации. 
Устная речь 

 

Язык. Речь 

Читаем рассказы 
 Перед чтением рассмотрите обложку и обсудите возможное содержание. Выберите и обсудите несколько ключевых или интересных слов. 

 Во время чтения делайте паузы, пропуская («пряча») некоторые слова или буквы, чтобы учащиеся могли их угадывать. Делайте паузы и для 

того, чтобы обсудить основные идеи и главных героев. 

 После чтения разыграйте по ролям рассказ или его часть (например, с использованием кукол). 

 Используйте рассказ в театре чтеца. Обсудите мысли и чувства учащихся, навеянные рассказом. 
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Высказывания. Тексты 

Выбор поэзии 
 Учащиеся выбирают по стихотворению (самостоятельно или из предложенного), учат его наизусть, или готовят выразительное чтение и 

выступают с ним перед классом. Они стараются говорить ясно, с соответствующим выражением и темпом. 

 Целесообразно использовать также скандирование и хоровое чтение. 

 

Высказывания. Тексты 

Думаем вместе 
 Учащиеся работают в малых группах над одной и той же проблемой или учебной темой. Они вместе выдвигают и обсуждают идеи, 

формулируют собственные вопросы, по ходу обсуждения с помощью графической схемы ведут протокол всего процесса рассуждений, фиксируя 

каждый шаг. 

 Поощряйте учащихся вести «лог-файл обучения» с тем, чтобы было легче рассказать о том, как работала группа (т.е. фиксировать каждый 

сделанный во время обсуждения шаг, пользуясь, например, следующей схемой: время, имя члена группы, высказанная идея или вопрос). Учащиеся 

могут выполнять обязанность вести протокол обсуждения поочередно, например, сменяясь каждые три минуты. Для этого у каждого члена группы 

должен быть чистый листок с заранее проставленным на нем временем его очереди. В конце обсуждения все листы собираются, раскладываются в 

хронологическом порядке, скрепляются и просматриваются как самими детьми, так и при необходимости, и учителем. 

 От каждой группы выступает один человек, который коротко представляет основные идеи и формулирует отобранные группой вопросы 

учителю. 

 Учитель и класс выслушивают каждую группу, учитель обобщает соображения и вопросы детей, используя это для постановки проблемы, 

мотивации введения нового материала и т.п. 

 Учащиеся способны ставить вопросы различной глубины и широты охвата и могут определить цели различных типов вопросов. 

      (Эта ситуация может использоваться и       для контрольно-оценочной 

деятельности) 

 

Высказывания. Тексты 

(презентация) 

Устная презентация 
 Учащиеся могут представить устный критический анализ книги или фильма. 

 Можно предложить им выбрать, подготовить и представить отчет по проведенному исследованию по проблеме, представляющий интерес для 

всего класса (например, какие у нас в классе есть домашние животные, или какие мультфильмы мы любим и т.п.). 

 Учащиеся могут отчитаться классу о каком-либо событии или встрече (например, о встрече учащихся и правительства). 

 Одной из форм такой презентации в конце обучения может стать пресс-конференция. Учащиеся проводят ее по теме или явлению, которые они 

тщательно исследовали, вызывающим общий интерес. 

 Учитель представляет "эксперта" или группу экспертов, которые делают короткое, не более 5 мин, выступление по проблеме и затем отвечает на 

вопросы. 
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Высказывания. Тексты 

(объяснение) 

Создаем игру 
 Учащиеся изобретают игру для маленьких и объясняют им, как в нее играть. 

 Дети ведут дневник наблюдений, в котором описывают, насколько удачными были их объяснения и приводят доказательства, подтверждающие 

высказанную ими самооценку. 

 

 

Высказывания. Тексты 

(дискуссия) 

Дискуссия в классе 
 Поместите в углу плакат с провокационным «новым правилом» (например, "Учащимся разрешается есть конфеты только по выходным" или 

"Учащиеся должны посещать школу семь дней в неделю"). Дайте возможность детям обсудить это положение. Открыто следите за соблюдением 

правил ведения дискуссии. 

 Учащиеся обсуждают положение, пользуясь правилами ведения дискуссий. 

      (Эта ситуация может использоваться и       для контрольно-оценочной 

деятельности) 

 

Высказывания. Тексты 

(работа в группе) 

Руководство по работе в группе 
 Под руководством учителя учащиеся обсуждают и разрабатывают правила по работе в группе с целью решения проблемы, проведения классного 

собрания и т.д. После окончания обсуждения эти правила вывешиваются в классной комнате. 

 Учащиеся участвуют в подготовке листа наблюдений, отражающих желаемые критерии оценки типа: 

• чередует говорение и слушание; 

• задает уместные вопросы 

• говорит по теме 

• пытается полно отвечать на комментарии и вопросы одноклассников. 

      (Эта ситуация может использоваться и       для контрольно-оценочной 

деятельности) 

 

Письменная речь 

Звуки и буквы 

Идем в библиотеку 

 Дайте каждому ученику карточку, на которой обозначена буква и число (например, А-24). 

 Попросите их использовать эту карточку для того, чтобы найти соответствующую ему иллюстрированную книгу на библиотечной полке. 

 Учащиеся находят нужную книгу, просматривают ее (варианты: просматривают оглавление) и готовят ответ на вопрос «О чем эта книга). 
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 Учащиеся могут воспользоваться простым словарем, чтобы отыскать значение некоторых ключевых слов из книги. 

 Учащиеся могут использовать словари и именные указатели. 

 

Высказывания. Тексты 

Работа с печатным текстом 

(художественный текст) 

Продолжи чтение 

 Перед тем, как приступить к чтению большой книги, посмотрите и поговорите про титульный лист и оглавление. Посмотрите на именной 

указатель и потренируйтесь на нем в работе с алфавитным порядком. 

 Во время чтения, прочтите часть текста, и обсудите тип используемого языка. 

 Посмотрите на различные способы, которыми на странице представлен текст. Используйте разные способы чтения: чтение учителем, хоровое 

чтение и индивидуальное чтение. 

 После чтения учащиеся создают их собственные схемы или диаграммы, связанные с информацией, представленной в тексте. 

 Учащиеся могут выявлять информацию в тексте и представлять эту информацию схематически или графически. 

 

Высказывания. Тексты 

Работа с печатным текстом 

(поэзия) 

Читаем вслух стихи 

 Прочтите вслух несколько выбранных вами стихотворений по изучаемой теме. 

 Проведите мозговой штурм и обсудите приемы и средства, которые использовал поэт, чтобы воздействовать на читателя (например, образы, 

особые слова, структура стихотворения, повторы и т.д.). 

 Сообща, всем классом, напишите стихотворение, используя некоторые идеи, высказанные при обсуждении. Позже, на последующих уроках, 

вновь вернитесь к этому совместному стихотворению, чтобы прочитать его, используя некоторые приемы театра чтеца (групповое чтение по главам, 

громкий или мягкий голос, дополнительные звуковые эффекты, мимика и пластика). 

 Учащиеся могут создать зарисовку как отклик на стихотворение. Учитель с их помощью и с помощью учителя изобразительного искусства 

делают в классе выставку «Наша художественная галерея». Пройдите с детьми по галерее, пригласите родителей. Во время обхода галереи, предложите 

детям рассказать о своих зарисовках.  

Работа с печатным текстом 

(художественный текст) 

Предлагаем версии 

 Подготовьте две версии какого-либо рассказа (например, использованные при его экранизации). Прочтите оригинал и обе версии, обсудите, 

сравните и противопоставьте различные версии. 

 Учащиеся создают другую версию того же самого рассказа, но изменяют некоторые элементы. 

 Учащиеся могут обсудить, сравнить и противопоставить различные версии рассказа. Они распознают и детально описывают главные элементы, 

включая композицию, героев, сюжет и тему. Учащиеся подчеркивают сходство и различия между версиями. 
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 Учащиеся могут создать другую версию того же самого рассказа, изменив некоторые элементы. Они могут исполнить художественное чтение 

оригинальной и ученической версий. 

 

Работа с печатным текстом 

(круг чтения) 

Обзор 

 Учащиеся составляют список 20 любимых книг или авторов и сравнивают его с рекомендуемым списком чтения. 

 Учащиеся уверенно выражают или защищают свои предпочтения в выборе материалов для чтения. 

 

Работа с печатным текстом 

(художественный текст) 

Графическое изображение рассказа 

 Работая в группах, учащиеся прослеживают отдельные аспекты рассказа и наглядно представляют результаты, используя графы или схемы. 

 Учащиеся придерживаются предложенных структурных рамок, позволяющих наглядно организовывать и исследовать развитие и 

последовательность событий. Учитель проводит обсуждение, предлагая модель «причина – следствие», включающую в рассмотрение роль других 

элементов рассказа (например, второстепенные герои, композиция) в развитии сюжета. 

 Учащиеся могут точно представлять информацию в графической форме. 

 Учащиеся могут создавать собственные рамки и основу описания рассказа и могут кратко письменно изложить сюжет. 

Работа с печатным текстом 

(художественный текст) 

Обложка книги 

 Учащиеся делают обложку для рассказа какого-либо жанра. 

 Учащиеся могут создать обложку, используя соответствующие атрибуты и жанровые признаки. 

 

Работа с печатным текстом 

(различные типы текстов) 

Дискуссия о книге 

 Обсудите возможные цели книги (чтобы научить, убедить, открыть свои мысли и чувства). 

 Во время занятий в «читательской мастерской» сравнивайте различные формы письма, и делайте попытки определить замысел автора. 

 Учащиеся вносят вклад в обсуждение и могут распознавать или называть повествовательные, побудительные и информационные тексты. 

Работа с печатным текстом 

(художественный текст) 

Два автора 

 Сравните стиль двух авторов. 

 В «читательских кружках» отберите примеры стилистических особенностей каждого автора и, сгруппировав, разместите их на настенном 

стенде. Сравните и противопоставьте стили. 

 Учащиеся могут идентифицировать структурные и стилистические различия в текстах. 
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Работа с печатным текстом 

(информационный текст) 

Элементы текста 

 Просмотрите образцы информационного текста, чтобы определить стиль, в котором он представляется (включая деление на параграфы и 

последовательность информации). Дайте прямую инструкцию о делении на параграфы и организации текста. 

 Учащиеся могут выделять главные идеи в абзаце. 

 Учащиеся могут выделять ключевые предложения, выявлять поясняющие предложения и детали описания. 

Работа с печатным текстом 

и информационными ресурсами 

Пользуемся библиотекой/медиатекой 

 Учащиеся размещают в библиотеке различные источники информации. Эти источники впоследствии используются для подведения итогов 

общей деятельности. 

 Предусмотрите организационный формат для подведения итогов групповой деятельности. 

 Учащиеся могут самостоятельно получать информацию из нескольких типов источников. 

 Учащиеся могут эффективно использовать схемы организации информации. 

Работа с печатным текстом 

(различные типы текстов) 

Сортируем тексты 

 Учащиеся читают и сортируют ряд текстов, связанных с изучаемой темой или с другой проблемой, представляющей интерес. 

 Для обоснования классификации к каждой группе текстов, они пишут по предложению. 

 Учащиеся могут классифицировать тексты и обосновывать предложенную классификацию. 

 

Высказывания. текст 

Создание текста 

(повестование) 

Пишем параграф 

 Учащиеся пишут параграф, чтобы сообщить о каком-либо событии. 

 Они последовательно описывают события, включая детали повествования и переживания. 

 Учащиеся могут писать законченный повествовательный текст (параграф), в котором присутствуют заглавное предложение, детали и 

законченные предложения, выдержана последовательность повествования, правильно употребляются грамматика и орфография. 

 

Высказывания. текст 

Создание текста 

(корреспонденция) 

Друзья по переписке 

 Учащиеся пишут письмо другу. 
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 После первого письма с представлением, письма должны писаться по определенному плану, включая следующие компоненты: благодарность за 

полученное письмо, комментарии или ответы на поставленные вопросы,   

Учебные задачи и ситуации. 

Начальный период обучения 

 

МАТЕМАТИКА 

Числа 

Прогулка «В поисках цифр» 
 Пригласите класс на прогулку «В поисках цифр»: по классной комнате, по школьному зданию или по территории школы. Дети начинают 

указывать числа в непосредственном окружении и использовать их для создания стенда "Числа, которые мы можем видеть". 

 Дети могут узнавать числа в непосредственном окружении и могут читать числа на часах или на клавиатуре компьютера. 

Числа 

Читаем и пишем числа 
 Дети пользуются карточками с цифрами для обозначения множеств объектов. 

 Дети выводят пальцами цифры на песке, закрашивают цифры и лепят их из пластилина. 

 Дети могут записать число, которое получается, когда они сосчитали предметы. 

Числа. Счет 

Подсчитываем 
 Дети подсчитывают предметы, размещенные вдоль одной линии или беспорядочно. 

 Дети подсчитывают считают барабанные удары, или ритмичные хлопки в ладоши. 

 Дети подсчитывают число прыжков, которые требуется, чтобы пересечь комнату. 

 Дети подсчитывают и сравнивают количество букв в своих именах. 

 Дети с высокой надежностью могут подсчитать количество объектов в наборе. 

Числа. Счет 

Оценка в пределах 10 
 Зажмите в закрытом кулаке несколько предметов и попросите, чтобы дети предположили, сколько там предметов. Разожмите кулак и попросите 

их угадать снова. Попросите их пересчитать предметы, чтобы проверить свои оценки. 

 Разместите на блюде фишки, конфеты, монеты, мрамор или другие маленькие предметы. Попросите группу детей оценить, сколько там 

предметов. Дайте им возможность изменить свои оценки в случае необходимости. Пересчитайте предметы и затем обсудите, кто дал самую близкую 

оценку. Повторите это с другими предметами и с другими детьми. Постепенно доведите количество предметов до 20. 

 Дети могут делать разумные оценки для маленьких групп без подсчета предметов. 

 Они могут проверять свои оценки и в случае необходимости улучшать их после подсчета. 

Числа. Счет 

Где на линии? 
 Напишите на карточках цифры «1», «2», «3» …, чтобы промаркировать линию. Позже эти цифры могут быть заменены порядковыми «1-й», «2-

й», «3-й» … . 
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 Когда дети приходят в класс, они прикрепляют к этой линии свои фотографии в том порядке, в которым они прибыли. Начните с меток до 5 

включительно, затем расширьте их до 10, а после практики – до 20. 

 Дети могут устно описывать порядок, в котором они вошли в класс, правильно используя порядковые числа. 

 

Числа. Счет 

Волшебные числа 
 Используйте палку с 10 пронумерованными кубиками. Удалите некоторые кубики так, чтобы дети не видели, и спрячьте их. Покажите 

оставшиеся кубики детям, и сосчитайте их. Спросите, могут ли дети найти отсутствующие волшебные числа. Частое повторение подобных упражнений 

быстро формирует устойчивую связь между цифрами. 

 

Числа. Счет 

Числа не пропадают! 
 Попросите шесть детей (или любое другое число) встать вместе. Они могут держать карточки с цифрами. Когда они стоят вместе, пересчитайте 

и установите всех шестерых. Попросите детей отбежать друг от друга и пересчитайте их снова. Они могут перегруппировываться как угодно. 

 Это же действие может быть повторено с использованием различных предметов. 

 

 

Арифметические дейстивия 

Пользуемся математическим словарем и символами 
 Учащимся дают рисунок, показывающий обмен предметами (один человек вручает другому человеку 2 из 5 яблок). Учащиеся описывают то, что 

происходит, используя математический словарь. Они делают запись соответствующего уравнения, чтобы описать эту ситуацию. 

 По заданному словесному описанию проблемы учащиеся могут решить задачу, записать математическое уравнение и объяснить свои 

рассуждения, используя математический словарь и символы. 

 

Арифметические дейстивия 

Когда мы складываем или вычитаем? 
 Приготовьте простые задачи (примеры) на сложение и вычитание с отсутствующими в записях математическими символами. 

 Учащиеся – детективы, выясняющие, какой символ отсутствует, и поясняющие, как они это узнали. 

 Учащиеся могут описать, что происходит при вычислениях при вычитании или сложении. 

 Они могут объяснить, когда, в каких случаях они пользовались бы уравнением вычитания или сложения. 

 

Величины 

Вчера, сегодня и завтра 
 Дети рисуют то, что было вчера, что происходит сегодня и что, как они надеются, случится завтра. Они объясняют последовательность событий 

другим детям. 

 Дети могут расположить события в правильной последовательности и могут объяснить, что после того, как они послушают рассказ, наступит 

время идти домой, что после того, как они примут ванну, придет время ложиться спать и т.д. 
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Арифметические дейстивия 

Складываем и вычитаем в пределах 20 
 Учащиеся составляют словесные задачи на сложение и вычитание для одноклассников. 

 Учащиеся играют в игры на сложение и вычитание, например, в Лото, используя различные текстовые и числовые формы. 

 

Работа с данными 

Сортировка 

 Дети сортируют коллекции ключей, орехов, крышек от бутылок, коробочек, и определяют признаки. 

 Дети физически разделяются на группы, например, по цвету глаз или цвету туфель. 

 Детям предъявляют некоторые наборы объектов, которые они раскладывают двумя различных способами, используя признаки, которые они 

сами выявили. Они могут обосновать свои критерии. 

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО 

 

 Работая в группах, учащиеся могут сортировать различные информационные источники (например, летописи, сказки, повести, статьи, 

изображения, рекламу, звукозаписи и т.п.) по признаку их достоверности/недостоверности. Они могут пояснить свой выбор. 

 Учащиеся могут подготовят сборник творческих работ «Ими годится Россия», включающий описания наиболее значимых исторических 

события, связанных с выдающимися историческими личностями. 

Исторический блок 

Интервью 

 Учащиеся, пользуясь навыками подготовки интервью, обсуждают и составляют общий план и интервью с родителями (бабушками/дедушками) о 

событиях прошлого, свидетелями которых они были, отобтрают «хорошие» вопросы и проводят такое интервью. 

 

Исторический блок 

Викторина «Историческое время» 

 Учащиеся работают в группах, отбирая вопросы для викторины. Участвуют группами в конкурсе знатоков «По местам исторических 

событий…» (на лучшее выполнение доступных заданий по контурной карте). 

 

Обществоведческий блок 

Я – человек 

 Учащиеся обсуждают проблему сходство и отличие человека и животных. Они выдвигают гипотезы и предлагают и отклоняют признаки, 

отличающие человека от других живых существ, анализируют роль социума 

 В процессе групповой работы (в том числе – с использованием ИКТ) они могут выполнить и презентовать проектную работу «Я – человек». 

Обществоведческий блок 

Моя семья 

 Учащиеся, работая индивидуально или в группах, могут охарактеризовать состав семьи из двух и трех поколений, составив о них рассказы, 

сказки; дать с помощью учителя характеристику роли отдельных членов в семье.  
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 Работая индивидуально или в группе, учащиеся могут обсудить замысел и выполнить проектную работу по темам «Семейный праздник», 

«Семейные реликвии». 

 Они могут с помощью учителя подготовить и провести конкурс «Домашние мастера», демонстрируя свои умения в выполнении домашних 

обязанностей. 

 Работая в группе, учащиеся могут обсудить реальность своих запросов. («Хочу попросить родителей…», составить список своих желаний, 

исходя из возможностей семейного хозяйства). 

Проект по теме «Органы растений» (3 часа) 

 

Цель проекта: закрепление и расширение знаний об основных органах растений, их разнообразии и функциях.  

Организация деятельности учащихся. Класс делится на 4 группы по 6-7 человек. Каждая группа получает свое задание, работа в группе 

распределяется самими учащимися в соответствии с особенностями задания.  

Вся работа делится на три этапа: 

– Первый этап 

٧ организационный момент (учитель делит класс на группы и объясняет стоящую перед группами задачу); 

– Второй этап 

٧ работа в группах (обсуждение задачи, распределение обязанностей, поиск дополнительной информации, постановка опытов, подготовка 

презентаций); 

– Третий этап 

٧ выступление представителя каждой группы перед классом с презентацией своего доклада; 

٧ общеклассное обсуждение результатов; 

٧ оценка и рефлексия (чтобы я в следующий раз сделаю иначе) 

 

Тема группы №1 «Корень, стебель (ствол)» 

1. Найти материал в предложенной дополнительной литературе по данной теме. 

2. Изучить материал и выбрать необходимую информацию для доклада группы по следующему плану: 

1) Какие виды корней встречаются у растений. /иллюстрация и гербарий/. Для чего растению нужен корень. 

2) Как человек использует корни различных растений. 

3) Какие виды стеблей встречаются у растений.  

А) прямостоящие, вьющиеся, стелющиеся, цепляющиеся /иллюстрации и примеры из гербария и комнатных растений/ 

б) деревянистые и травянистые /иллюстрация/ 

в) по форме среза: округлые, квадратные, треугольные. 

4) Какие функции выполняет стебель, т.е. для чего он нужен растению. 

5) Опыт, доказывающий, что стебель проводит питательные вещества. /Проделать опыт стр. 127 учебника и оформить его на иллюстрации. 

6) Как человек использует стебли различных растений. 
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3. Распределить обязанности в группе и записать в таблицу. 

Фамилия, имя Что делает Оцен

ка 

группы 

   

   

   

   

   

 

4. Подготовить доклады. 

5. Подготовить необходимые иллюстрации, образцы из гербария, опыт. 

6. Выступить перед классом. Время рассказа – не более 7 минут. 

 

 

Тема группы №2 «Листья» 

1. Найти материал в дополнительной литературе по данной теме. 

2. Изучить материал и выбрать необходимую информацию для доклада группы по следующему плану: 

1) Какие общие части листьев встречаются у растений /черешок и листовая пластинка/.  

2) По каким признакам листья разных растений отличаются друг от друга: 

А) простые и сложные /иллюстрации и примеры из гербария и комнатных растений/ 

б) по форме листовой пластинки /иллюстрации и примеры из гербария и комнатных растений/ 

в) по жилкованию /иллюстрации/ 

3) Какие функции выполняет лист, т.е. для чего он нужен растению: 

А) как в листьях образуется крахмал /иллюстрация/ 

Б) испарение воды листьями. 

4) Опыт, доказывающий, что листья испаряют воду . /Проделать опыт стр. 125 учебника и оформить его на иллюстрации./ 

5) Как человек использует листья различных растений. 

 

3. Распределить обязанности в группе и записать в таблицу. 

Фамилия, имя Что делает Оцен

ка 

группы 
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4. Подготовить доклады. 

5. Подготовить необходимые иллюстрации, образцы из гербария, опыт 

6. Выступить перед классом. Время рассказа – не более 7 минут. 

 

Тема группы №3 «Цветы» 

 

1. Найти материал в дополнительной литературе по данной теме. 

2. Изучить материал и выбрать необходимую информацию для доклада группы по следующему плану: 

1) Какие общие части цветов встречаются у растений / околоцветик, чашелистик, пестик, тычинки/.  (иллюстрация) 

2) Какую функцию выполняет цветок, т.е. для чего он нужен растению. Что такое опыление. Как может происходить опыление. 

3) По каким признакам цветы различных растений отличаются друг от друга. (виды соцветий, примеры) /иллюстрация/ 

4) Как человек использует цветы различных растений. 

 

3. Распределить обязанности в группе и записать в таблицу. 

Фамилия, имя Что делает Оцен

ка 

группы 

   

   

   

   

   

 

4. Подготовить доклады. 

5. Подготовить необходимые иллюстрации, образцы из гербария, опыт 

6. Выступить перед классом. Время рассказа – не более 7 минут. 

Тема группы №4 «Плоды и семена» 

1. Найти материал в дополнительной литературе по данной теме. 

2. Изучить материал и выбрать необходимую информацию для доклада группы по следующему плану: 

1) Строение семян (оболочка, питательные вещества, зародыш) /иллюстрация, демонстрация строения семян фасоли/ 

2) Как различаются плоды различных растений. Примеры сочных и сухих плодов. /иллюстрации, коллекция, образцы/ 

3) Какие функции выполняют плоды и семена, т.е. для чего они нужны растению. 

4) Как могут распространяться различные плоды и семена. Примеры плодов и семян, которые: 

а) падают, 
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б) разносятся ветром, 

в) переносятся животными. /иллюстрации,  коллекции/ 

6) Как человек использует плоды и семена различных растений. 

 

3. Распределить обязанности в группе и записать в таблицу. 

Фамилия, имя Что делает Оцен

ка 

группы 

   

   

   

   

   

 

4. Подготовить доклады. 

5. Подготовить необходимые иллюстрации, образцы из гербария, опыт 

6. Выступить перед классом. Время рассказа – не более 7 минут. 

 

IV. Процедуры оценивания 
Содержательный контроль и оценка предметных достижений обучающихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества 

усвоения предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

 

Система контроля и оценки образовательных достижений школьника 1-4 класс 

 

№

п/п 

Вид  КОД Время 

проведения 

Содержание Формы и виды оценки 

1 Стартовая работа Начало 

сентября 

Определяет 

актуальный уровень 

знаний, необходимый для 

продолжения обучения, а 

также намечает «зону 

ближайшего развития» и 

Фиксируется учителем 

в таблице предметных 

результатов. Результаты 

работы не влияют на 

дальнейшую итоговую 

оценку младшего 
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предметных знаний, 

организует 

коррекционную работу в 

зоне актуальных знаний 

школьника.   

2

. 

Диагностическая 

работа 

Проводится 

на входе и 

выходе темы 

при освоении 

способов 

действия/сред

ств в учебном 

предмете. 

Количество 

работ зависит 

от количества  

учебных задач 

Направлена  на проверку 

пооперационного состава 

действия, которым 

необходимо овладеть 

обучающимся в рамках 

решения учебной задачи 

Результаты фиксируются  

отдельно по каждой 

отдельной  операции (0-1 

балл). 

4

. 

Решение  

проектной  

задачи 

Проводится 2-

3 раза в год 

Направлена на выявление 

уровня освоения  

универсальных учебных 

действий 

Экспертная  оценка по 

специально созданным 

экспертным картам. По 

каждому критерию 0-1 балл 
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5

. 

Итоговая 

комплексная 

работа 

Конец апреля-

май 

Включает  основные  

темы учебного  года. 

Задания рассчитаны на 

проверку не только 

знаний, но и 

развивающего эффекта 

обучения. Задания  

разного уровня, как по 

сложности (базовый, 

расширенный), так и по 

уровню опосредствования 

(формальный, 

рефлексивный, 

ресурсный) 

Оценивание 

многобалльное, отдельно  

по уровням. Сравнение 

результатов  стартовой и 

итоговой работы. 

6 внеучебные и 

внешкольные 

работы 

в течение года результаты разнообразных 

достижений учеников 

фиксируется в 

«Портфолио», результаты 

переводятся в баллы в 

соответствии с 

«Положением о системе 

учѐта и оценки 

индивидуальных 

образовательных 

достижений ученика МОУ 

Шипицынской ООШ»  
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Оценки (в т.ч. в форме отметок) фиксируются и накапливаются в таблицах образовательных результатов (предметных, метапредметных и 

личностных). Таблицы составляются из перечня действий (умений), которыми должен и может овладеть ученик. 

Составляются таблицы (взято из ОС «Школа2100»): 

 ПРЕДМЕТНЫХ результатов: Литературное чтение (1-4 кл.), Русский язык (1-4 кл.), Математика (1-4 кл.), Окружающий мир (1-4 кл,), Технология 

(1-4 кл.), Изобразительное искусство (1-4 кл.); 

 таблицы МЕТАПРЕДМЕТНЫХ результатов: Регулятивные универсальные учебные действия (1 кл., 2 кл., 3-4 кл.), Познавательные универсальные 

учебные действия (1 кл., 2 кл., 3-4 кл.), Коммуникативные универсальные учебные действия (1-2 кл., 3-4 кл.); 

 таблицы ЛИЧНОСТНЫХ неперсонифицированных результатов (1-2 кл., 3-4 кл.). 

Поскольку таблицы результатов не являются официальными документами, они могут по выбору учителя существовать либо в электронном, либо в 

бумажном виде в «Рабочем» журнале учителя. «Рабочий журнал учителя» является не отчѐтным документом, а блокнотом для рабочих записей. Он 

необходим для фиксации и хранения информации о динамике развития ученика, которая не может быть отображена в официальном классном журнале. 

  

Пример таблицы образовательных результатов по окружающему миру:  

 

 Приводить примеры 

взаимосвязей между 

живой и неживой 

природой 

Задание № 2 

Объяснять значение 

круговорота веществ в 

природе и жизни 

человека 

Задание № 3 

Приводить 

примеры живых 

организмов разных 

«профессий» 

Задание № 1 

Петя В. 5 3 4 

Таня А. 4 3 5 

…    

Выводы:  Например:  

Более половины 

учеников освоили 

умение на «хорошо» и 

«отлично» 

Например: Большая 

часть учеников лишь 

осваивает это умение 

(«норма» и «ниже 

нормы»). Требуется 

дополнительная система 

заданий в следующей 

четверти.  

 

 
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в рамках накопительной системы – рабочего 

Портфолио. «Портфолио достижений» – это собрание работ и результатов, которые показывают усилия, прогресс и достижения ученика в разных 
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областях (учѐба, творчество, общение, здоровье, полезный людям труд и т.д.), а также самоанализ учеником своих текущих достижений и недостатков, 

позволяющих самому определять цели своего дальнейшего развития.  

«Портфолио достижений» позволяет решить целый ряд задач:  

 сохранять результаты ВСЕХ достижений ученика − учебных и внеучебных − за все четыре года начальной школы. В течение года схожую 

задачу решают Таблицы результатов и Дневник школьника, а «Портфель достижений» может собирать и накапливать еѐ;  

 сохранить информацию о процессе решения задач учеником, о динамике его достижений и ошибок, которые не в состоянии отобразить таблицы 

результатов и тем более официальный журнал, где отметки сохраняют информацию только о конечном результате решения;  

 развивать у ученика умение учиться: самостоятельно обдумывать мотивы своих действий, ставить цель, планировать и организовывать еѐ 

достижение, самостоятельно оценивать результат;  

 подтверждать эффективность труда учителя при его аттестации, когда материалы «Портфеля достижений» могут пройти внешнюю оценку, 

фиксирующую прогресс ученика через сравнение исходных и конечных результатов.  

«Портфолио достижений» может существовать и в электронном виде. В него автоматически могут поступать данные из электронных Таблиц 

результатов. Его свободно может пополнять ученик и время от времени (не реже раза в год). Электронные Портфолио учащихся выставляются на сайт 

школы. Ученик в любой момент может поместить в любой раздел любой материал о своих успехах: рисунки, грамоты, фото выступлений, листы 

выполненных заданий, награды и т.п.  

Начиная со 2-го класса ученик (обученный учителем) проводит самооценку материалов портфеля своих достижений по качественной шкале: 

«нормально», «хорошо», «отлично», «превосходно». Самооценка материалов может проводиться по выбору ученика в разное время: одновременно с 

размещением материала (например, рисунка) в портфеле; в конце четверти или учебного года – сразу все материалы или некоторые. Если какой-то 

материал ученик перестанет считать своим достижением, он может в любой момент убрать его из папки, кроме результатов обязательной части.  

Учитель пополняет только обязательную часть: один раз в четверть помещает в папку ученика предметные контрольные работы и напоминает ему 

поместить туда копию Таблиц результатов.  

В конце учебного года учитель помещает в папку диагностические метапредметные работы (кроме личностных результатов) и их 

систематизированные данные – копию из Таблицы результатов.  

 

Разделы «Портфолио достижений» 

1) «Кто я и чего хочу» (рефлексия по материалам «Портфеля» – часть личностных результатов)  

 Краткая информация ученика о самом себе в начале 1-го класса (заполняется вместе с родителями). 

Например: фото; меня зовут, мои родители, мои друзья … 

Больше всего я люблю (дела, занятия)…  

До школы у меня было много успехов, например: … 

 В начале каждого учебного года ученик с помощью взрослых заполняет лист «Мои достижения, цели и планы». 

Например: «Пролистав «Портфель достижений», могу сказать, что:  

 мои главные достижения сейчас – это …  

 мне хочется добиться …, стать …  

 мне нужно научиться делать лучше ….  

 в этом году я постараюсь научиться прежде всего: …  
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 этого я смогу добиться, если буду делать так:  

1. … 2. … 3. …».  

 В конце учебного года на листе «Мои достижения, цели и планы» ученик (с помощью взрослых) оценивает, удалось ли добиться 

поставленных целей.  

 Начиная с 3-го класса, может по решению педагогического коллектива и с согласия родителей появиться такой раздел:  

   «Заполни только то, что можешь и хочешь рассказать другим: .  

 Мои предки – это ________. Вспоминая о них, я испытываю чувства _________, потому что__________.  

 Мой народ  это _______. Ощущая свою связь с ним, я испытываю чувства ___________, потому что__________ 

________________________________________________.  

 Я живу в России, и меня связывает с моей страной то, что _______________. Помня о том, что я из России, я испытываю чувства 

_______________, потому что____________________________________________ .  

 Со всеми людьми планеты Земля меня связывает то, что_____________________________________________.  

 

2) «Чему я научился на ВСЕХ предметах».  

Обязательная часть раздела (пополняется педагогами):  

а) данные входной и выходной диагностики УУД в каждом классе (сами работы ученика и их систематизированные результаты – Таблицы 

результатов из Дневника);  

б) возможные (но необязательные) материалы наблюдений педагогов за овладением УУД:  

 учитель начальных классов и педагоги ДО − все УУД по результатам каждодневных наблюдений (один раз в год по Таблицам результатов); 

 любой педагог – наблюдение за участием в групповой работе (коммуникативные УУД – представляются только положительные результаты). 

  

 Пример листа «Наблюдение за участием в групповой работе»
*
 (за один урок наблюдение ведѐтся за одним учеником, за неделю – всеми учениками 

одной группы, за месяц – за всеми учениками класса)  

Схема фиксирования результатов наблюдения:  

Ученики Число 

ответов 

(размышлений) 

ученика в ходе 

дискуссии 

 («+/-» - 

логичные/ нет  

Число 

вопросов 

ученика в 

ходе 

дискуссии  

(«+ + 

+») 

 

Стиль поведения в 

обсуждении  

(вежливость, 

грубость, 

внимание/невнимание 

к чужому мнению) 

 

Действия в конфликтной 

ситуации столкновения 

мнений и интересов  

(реакция на критику, 

форма критики чужого 

мнения, проявление 

способности к компромиссу, 

выработке и признанию 

общего решения и т.п.) 

Петя + + - + -  ++++   

                                           

* По материалам к.п.н. Г.В. Шакиной (г. Саранск).  
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М. 

Лена С.     

 

Оценка результатов наблюдения:  

Максимальн

ый уровень 

   «Настоящий 

лидер» 

Может разрешить 

острый конфликт, 

успокоить и 

привлечь всех к 

работе, привести 

группу к результату 

Программны

й уровень 

  «Отличн

ый 

участник

»  

Длительно и устойчиво активен в 

процессе решения и представления 

результатов, постоянно 

корректен, считается с чужим 

мнением 

Необходимы

й уровень 

 «Хороший 

участник»  

Активен, логичен, вежлив в процессе решения 

(но не всегда при представлении результата); 

слушает других, но может не посчитаться с их 

мнением, может вспылить, обидеться, 

отказаться от работы 

«Мне еще 

многому 

надо 

научиться

» 

Не очень активен, реагирует только на знакомый материал. 

Высказывается сам, но не слышит других, нарушает нормы 

вежливости, пытается навязать свое мнение остальным 

«Я в начале 

пути» 

Почти не высказывается, соглашается с любым мнением или никак не 

реагирует 

 

Часть, пополняемая учеником в разделе «Чему я научился на всех предметах». 

а) самооценка учеником развития своих УУД – копии страниц Дневника:  

 избранные страницы недельных разворотов: «Мои успехи на этой неделе». Примеры – любые, самые разные: «научился чистить картошку»; 

«стало меньше ошибок в контрольной по математике», «выступила на концерте», «прошѐл новый уровень в компьютерной игре», «сам починил 

табуретку», «мама похвалила, что вымыла посуду», «ни разу не подрался» и т.д.,  

 страница Дневника «Чему я научился на всех предметах в этом году»; 

б) материалы ученических надпредметных проектов: исследований, поделок, мероприятий, решение реальной жизненной задачи или еѐ модели 

(вся совокупность УУД).  
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Материалами могут быть: сами исследовательские работы; записи решения задачи, фото, видео, презентационные материалы поделок и 

осуществлѐнных мероприятий − всѐ, что ученик САМ посчитает нужным сюда включить. Но чтобы он делал, это нужно регулярно предлагать сделать 

и напоминать о такой возможности. Каждый материал или группа материалов может сопровождаться листом «Самооценка надпредметного проекта». О 

необходимости и полезности оценивать свои достижения также нужно время от времени напоминать ученикам: «Интересно взглянуть на свои 

достижения? Попробуйте сами оценить свои успехи».  

Пример листа «Самооценка надпредметного проекта» 

1.В начале этого проекта у меня была цель ….  

2. Особенно хорошо мне удалось …  

3. В следующий раз я постараюсь сделать лучше …  

4. Свой результат могу оценить так (на выбор)  

 

Максималь

ный 

уровень 

   «Превосходн

о» 

Необыкновенный 

результат, его 

будет сложно 

повторить 

Программн

ый уровень 

  «Отличн

о»  

Очень доволен, так как результат 

отличается от обычного 

Необходим

ый уровень 

 «Хорошо»  Доволен, похоже на то, что делаю обычно 

«Нормальн

о» 

Цель достигнута, но в следующий раз многое сделаю иначе 

 

3) «Чему я научился на РАЗНЫХ предметах»  

Показатели предметных результатов – это выборки детских работ (формализованных и творческих) по предметам и факультативам, а также 

систематизированные оценки за них (Таблицы предметных результатов из Дневника).  

 Обязательная часть, пополняется учителем: Показывает требуемый от всех уровень действий, помещается в «Портфель достижений»: 

 стартовая диагностика по предмету (первые контрольные работы по предмету в начале каждого года); 

 Таблицы предметных результатов из Дневников (копии – бумажные или электронные) с ответами ученика по опроснику самоанализа о своих 

текущих достижениях и недостатках; 

 итоговые стандартизированные работы по предмету (в конце 4-го класса). 

Часть, которая пополняется учеником: каждый материал сопровождает «Лист самооценки». 

Пример «Листа самооценки предметных достижений» 

1. Моя задача (задание) заключалась в том, чтобы: ….  

2. Я с заданием справился / не справился.  

3. Задание выполнено без ошибок (или есть такие-то недочѐты): …  

4. Задание выполнено самостоятельно (или с помощью (кого)…  

5. Моя работа мной и учителем была оценена так (слова-характеристики и, возможно, отметка):  
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Максималь

ный 

уровень 

   «Превосходн

о» 

Решена новая, 

совершенно 

незнакомая задача 

Програ

ммный 

уровень 

  «Отличн

о»  

Решена необычная, в чѐм-то новая 

задача 

Необхо

димый 

уровен

ь 

 «Хорошо»  Знакомая задача решена полностью 

самостоятельно 

«Нормальн

о» 

Знакомая задача решена, но с ошибками или с чьей-то 

помощью 

 

Примеры материалов по предметам:  

Русский язык, Литературное чтение, Иностранный язык: изложения, сочинения, диктанты, аудиозаписи монологов и диалогов, дневник читателя, 

письменные творческие работы детей и т.п. 

Математика: записи решения задач, созданные математические модели (рисунки, схемы), аудиозаписи математических рассуждений и 

доказательств, мини-исследования и т.п. 

Окружающий мир: выполненные задания рабочей тетради, аудиозаписи устных ответов, предметные мини-проекты, результаты мини-

исследований, дневники наблюдений, творческие работы и т.п.  

ИЗО, Музыка и Технология: аудиовидеозаписи и фотографии, иллюстрации, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологов-описаний 

и т.д.  

Физкультура: фото, видео исполнительской деятельности, дневники самоконтроля физического развития, самостоятельно составленный режим дня 

и комплексы физических упражнений и т.п.  

4) «Достижения ВНЕ учебы» (личностные результаты). Это могут быть: 

 любые творческие работы ученика, фото, видео его самых разных выступлений, поделок и т.п.; 

 каждая или большинство из них сопровождаются листом «Самооценка творческого дела».  

Пример листа «Самооценка творческого дела»: 

1. В начале этого дела у меня была цель ….  

2. Особенно хорошо мне удалось …  

3. В следующий раз я постараюсь сделать лучше …  

4. Свой результат могу оценить так (на выбор):  

Максималь

ный 

уровень 

   «Превосходн

о» 

Очень высокий 

результат, его 

будет сложно 

повторить 
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Программн

ый уровень 

  «Отличн

о»  

Очень доволен, так как результат 

отличается от обычного 

Необхо

димый 

уровен

ь 

 «Хорошо»  Доволен, похоже на то, что делаю обычно 

«Норм

ально» 

Цель достигнута, но в следующий раз многое сделаю 

иначе 

 

5) «Правила ведения Портфеля достижений и оценки его материалов». 

 

       Результаты учеников оцениваются в соответствии с «Критериями трѐх уровней успешности» 

Критерии трѐх уровней успешности универсальны для всех ситуаций оценивания.  

Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, когда используются отработанные действия и усвоенные знания  «хорошо, но не 

отлично». 

Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи − действие в новой, непривычной ситуации и(или) использование новых 

знаний по только изучаемой теме  «отлично».  

Максимальный уровень (НЕобязательный)  решение задачи по материалу, не изучавшемуся в классе − «превосходно». 

Уровни успешности применяются: 

 обязательно – только при проверке контрольных работ, в которых каждое задание уже соотнесено авторами с тем или иным уровнем 

успешности.  

 по желанию учителя – при оценивании любого задания на уроке, когда нужно совместно с учениками определять его уровень (см. далее 

методические рекомендации).  

 

На основании продемонстрированного уровня успешности (оценки-характеристики) определяется предметная отметка по пятибалльной шкале. 

 

Уровни успешности 5-балльная шкала 100% 

-  

Не достигнут необходимый уровень  

Не решена типовая, много раз 

отработанная задача 

«2» (или 0)  

ниже нормы, 

неудовлетворительно 

0-

49% 
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Необходимый (базовый) уровень 

 

Решение типовой задачи, подобной 

тем, что решали уже много раз, где 

требовались отработанные умения и 

уже усвоенные знания 

 

«3»  

норма, зачѐт, 

удовлетворительно. 

Частично успешное 

решение (с незначительной, не 

влияющей на результат 

ошибкой или с посторонней 

помощью в какой-то момент 

решения) 

50-

64% 

//или 

69 

«4»  

хорошо. 

Полностью успешное 

решение (без ошибок и 

полностью самостоятельно) 

65-

74% 

Или 

70-100 

н.у. 

Повышенный (программный) уровень  

Решение нестандартной задачи, 

где потребовалось  

либо применить новые знаний по 

изучаемой в данный момент теме,  

 либо уже усвоенные знания и 

умения, но в новой, непривычной 

ситуации 

«4+»  близко к отлично. 

Частично успешное 

решение (с незначительной 

ошибкой или с посторонней 

помощью в какой-то момент 

решения) 

75-

89% или 

50-

70% п.у. 

«5»  отлично. 

Полностью успешное 

решение (без ошибок и 

полностью самостоятельно) 

90-

100% 

Или 

70-

100% п.у. 

 

Максимальный (необязательный) 

уровень  

Решение задачи по материалу, не 

изучавшемуся в классе, где 

потребовались  

либо самостоятельно добытые 

новые знания,  

либо новые, самостоятельно 

усвоенные умения 

«5+»  
Частично успешное 

решение (с незначительной 

ошибкой или с посторонней 

помощью в какой-то момент 

решения) 

Отде

льная 

шкала: 

50-69% 

«5 и 5»  превосходно. 

Полностью успешное 

решение (без ошибок и 

полностью самостоятельно) 

Отде

льная 

шкала: 

70-

100% 
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Пятибалльная шкала «традиционных отметок», соотнесѐнная с уровнями успешности с помощью «+», которые нельзя выставить в официальный 

журнал, но можно проговорить, объяснить ученику отличия. Например, так: «Официальная шкала отметок очень неточная. В журнале мы не видим 

разницу между твоей четвѐркой и его четвѐркой. Но главное, чтобы ты понимал – это четвѐрки разного уровня». 

 

Предметные четвертные оценки/отметки определяются по Таблицам предметных результатов (среднее арифметическое баллов).  

Итоговая оценка за ступень начальной школы определяется на основе всех положительных результатов, накопленных учеником в своѐм 

«Портфеле достижений», и на основе итоговой диагностики предметных и метапредметных результатов.  

Четвертная ОЦЕНКА  

 выражается в словесной (устной) характеристике уровня развития ученика: какие предметные действия и на каком уровне он смог 

продемонстрировать в ходе решения задач по темам данной четверти; 

 главное внимание при этом уделяется сравнению с уровнем самого ученика на предыдущих этапах, подчѐркивается продвижение и выделяются 

действия, развитие которых необходимо продолжить в будущем;  

Пример четвертной оценки-характеристики:  

«За четверть (год) ученик _________(ФИ) ____ продемонстрировал владение всеми требуемыми умениями по предмету _______ (некоторыми – 

какими именно). Из них на необходимом уровне  частично  __, полностью  ___, на программном уровне  частично ____, полностью  ____, на 

максимальном уровне  _____. Особые успехи были отмечены по линии развития _________ (несколько раз демонстрировал максимальный уровень). 

Наибольшие затруднения вызывали задания, связанные с умением _________». 

 

Четвертная ОТМЕТКА 

 высчитывается как среднее арифметическое, так как это единственное объективное и понятное ученику правило, только при этом условии 

ученик может контролировать действия учителя и самостоятельно заранее прогнозировать свою четвертную отметку;  

 для определения среднего балла должны учитываться отметки за все темы, изученные в данной четверти: текущие отметки, выставленные с 

согласия ученика, обязательные отметки за задания проверочных и контрольных работ с учѐтом их пересдачи; 

 среднее арифметическое высчитывается по отметкам, выставленным либо в официальный журнал (при минимальном варианте использования 

системы оценивания), либо в Таблицу результатов, если учитель выставляет туда все отметки – и за контрольные работы, и за текущие ответы. 

По итогам каждого года обучения учитель составляет образовательную характеристику ученика. Характеристика составляется на основе 

планируемых результатов основной образовательной программы. Затем отбираются материалы из «Портфолио достижений», помогающие судить 

об изменениях детей по данным параметрам за время обучения: 

-индивидуальные творческие работы учеников и другие продукты – ученические тексты, поделки, тетради, альбомы и т. д.; 

- протоколы итоговых работ, показывающих уровень достижения детьми образовательных стандартов; 

-записи из «Рабочего журнала» учителя, четвертные характеристики; 

- письменные рефлексивные записи учеников, анкеты их родителей. 

Когда необходимые материалы подготовлены, составляется план характеристики каждого конкретного ученика. В этом плане устанавливается 

набор внутренних качеств личности ученика, о которых пойдѐт речь при анализе его достижений и проблем. В характеристике записываются 

самобытные черты ученика, достижения и факты, которые оттеняют его индивидуальность. Они являются «изюминками» характеристик, 



 211 

свидетельством того, что учитель видит в каждом ученике индивидуальность. Характеристика по учебному предмету пишется кратко, но ѐмко. В 

каждом предложении выражается одна из главных целей курса и особенность еѐ достижения учеником. 

Итоговая оценка за ступень начальной школы  это словесная характеристика достижений ученика, которая создаѐтся на основании трѐх 

показателей:  

1) комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфелю достижений»  совокупность всех образовательных результатов); 

2) результатов итоговых диагностических работ по русскому языку и математике (освоение опорной системы знаний – через решение задач);  

3) результатов предварительных диагностических работ по УУД за 4-й класс и итоговой комплексной межпредметной диагностической работы 

(уровень метапредметных действий с предметными и надпредметными знаниями). 

На основе трѐх этих показателей педагогами-экспертами формулируется один из трѐх возможных выводов-оценок результатов по предметам и 

УУД:  

Вывод-оценка 

(о возможности 

продолжения образования на 

следующей ступени) 

Показатели 

Комплексная оценка 

(данные «Портфеля 

достижений»)  

Итоговые работы 

(русский язык, 

математика и итоговая 

комплексная  работа) 

1. Не овладел опорной 

системой знаний и 

необходимыми учебными 

действиями 

Не зафиксировано 

достижение планируемых 

результатов по всем разделам 

основной образовательной 

программы (предметные, 

метапредметные, личностные 

результаты) 

Правильно 

выполнено менее 50% 

заданий необходимого 

(базового) уровня  

2.Овладел опорной 

системой знаний и 

необходимыми учебными 

действиями, способен 

использовать их для решения 

простых стандартных задач  

Достижение планируемых 

результатов по всем основным 

разделам образовательной 

программы как минимум с 

оценкой 

«зачтено»/«нормально» 

Правильно НЕ 

менее 50% заданий 

необходимого (базового) 

уровня  

3. Овладел опорной 

системой знаний на уровне 

осознанного применения 

учебных действий, в том 

числе при решении 

нестандартных задач 

Достижение планируемых 

результатов НЕ менее чем по 

половине разделов 

образовательной программы с 

оценкой «хорошо» или 

«отлично» 

Правильно не менее 

65% заданий 

необходимого (базового) 

уровня и не менее 50% 

от максимального балла 

за выполнение заданий 

повышенного уровня 
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Если показатели итоговой оценки не однозначны, то решение о самой оценке принимается педагогами-экспертами на основании динамики и в 

пользу ученика.  

 

На основании итоговой оценки принимается решение педагогического совета образовательного учреждения о переводе ученика на следующую 

ступень образования. 

       На основании итоговой оценки может быть составлена характеристика ученика:  

1. Основные образовательные достижения следующие: ….  

2. К проблемным вопросам личностного развития можно отнести: …  

3. Для решения проблем и новых задач на следующей ступени образования можно дать следующие психолого-педагогические рекомендации: …  

                                                            Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии обучающихся,  их социальную адаптацию. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностика проблем, информация о проблеме и путях ее решения, 

консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. Основными принципами 

содержания программы коррекционной работы в образовательном учреждении являются: соблюдение интересов ребенка; системность; непрерывность; 

вариативность и рекомендательный характер. 

Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является медико – психолого – педагогический консилиум. Его 

главная задача: защита прав и интересов ребенка; диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания специалистов; 

консультирование всех участников образовательного процесса. 

Цель: создание  системы психолого-педагогического сопровождения детей «группы риска» (медицинские, социальные, учебные, 

поведенческие).  

Задачи: 

 своевременное выявление детей с трудностями в обучении, обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей «группы риска»; 

 создание условий, способствующих освоению детьми «группы риска» основной образовательной программы начального общего образования и их 

интеграции в образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям «группы риска» с учѐтом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 



 213 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  организация групповых занятий для детей «группы риска»; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей «группы риска» и формирования здорового образа жизни; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным представителям) детей «группы риска» по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам. 

     

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в себя взаимосвязанные модули (направления). Данные 

модули отражают еѐ основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей «группы риска», проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

имеющихся проблем детей «группы риска» в условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 

действий обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей «группы риска» и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися, их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

Условия реализации программы: программа может быть реализована при условии наличия в образовательном учреждении следующих 

специалистов: педагог-психолог, учитель - логопед, социальный педагог, медицинский работник. 

Имеется специально оборудованные кабинеты психолога и логопеда. 

Материалы и оборудование:  методическая литература, психодиагностический инструментарий, развивающие игры, наглядные пособия. 

Механизм реализации программы: на начальном этапе специалисты ПМПК школы (педагог-психолог, учитель-логопед, медицинский 

работник) и классные руководители определяют уровень психического и физического развития детей, после чего создается банк данных обучающихся, 

нуждающихся в специализированной помощи. Специалисты ПМПК на заседании представляют свои данные по диагностике детей «группы риска» и 

рекомендации по построению работы с этими детьми. На основе этих данных классные руководители и специалисты ПМПК разрабатывают 

индивидуальные программы по работе с «детьми «группы риска». В обобщенном виде рекомендации представляются на педагогическом совете. 

Педагогический коллектив школы и родители обучающихся тесно сотрудничают с ГПМПК и психологическими центрами города. 



 214 

Ожидаемые результаты программы: своевременное выявление обучающихся «группы риска», положительная динамика результатов 

коррекционно-развивающей работы с ними, снижение количества обучающихся «группы риска». 



 

 

215 

215 

        Диагностический модуль 

Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей «группы риска», проведение комплексного обследования и подготовка 

рекомендаций по оказанию психолого-медико-педагогической помощи. 

 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые результаты Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

 

Ответственные 

Медицинская диагностика 

Определить состояние 

физического и психического 

здоровья детей. 

 

Выявление состояния 

физического и психического 

здоровья детей. 

 

Изучение истории 

развития ребенка, беседа с 

родителями, 

наблюдение классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся  

 

Сентябрь 

Классный руководитель 

Медицинский работник 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная диагностика для 

выявления «группы риска» 

Создание банка данных  

обучающихся, нуждающихся в 

специализированной помощи 

 

Формирование характеристики 

образовательной ситуации в ОУ 

Наблюдение, логопедическое 

и психологическое 

обследование; 

анкетирование  родителей, 

беседы с педагогами 

 

При приеме 

документов в 1 

класс 

(июнь, август) 

 

 

Заместитель директора по УВР  

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

 

Углубленная  диагностика 

детей «группы риска» 

 

Получение объективных 

сведений об обучающемся на 

основании диагностической 

информации специалистов 

разного профиля, создание 

диагностических "портретов" 

детей 

Диагностирование. 

Заполнение диагностических 

документов специалистами 

(Речевой карты, протокола 

обследования)  

 

 

Сентябрь - 

Октябрь 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

 

Проанализировать причины 

возникновения трудностей в 

обучении. 

Выбор индивидуальной 

образовательной траектории для 

решения имеющихся проблем 

Подбор  коррекционной 

программы (программы 

развития) 

 

Октябрь - 

Ноябрь 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Классный руководитель 
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Выявить резервные 

возможности 

Социально – педагогическая диагностика 

 

Определить уровень 

организованности ребенка; 

уровень знаний по 

предметам 

 

 

 

 

 

Получение объективной 

информации об 

организованности ребенка, 

умения учиться, особенностей 

личности, уровня знаний по 

предметам.  

 

Анкетирование, 

наблюдение во время 

занятий, беседа с 

родителями, посещение 

семьи. Составление 

характеристики. 

 

 

 

 

Сентябрь - октябрь 

 

 

 

Классный руководитель 

Социальный педагог 

 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и 

эмоционально-личностной сфере детей «группы риска». 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить педагогическое 

сопровождение детей 

«группы риска» 

Планы, программы 

 

Разработать 

индивидуальную 

программу по предмету. 

Разработать 

воспитательную программу 

работы с классом и 

индивидуальную 

воспитательную программу 

для детей «группы риска». 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга достижений 

В течение года Классный руководитель 
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школьника. 

Обеспечить 

психологическое и 

логопедическое 

сопровождение детей 

«группы риска» 

Позитивная динамика 

развиваемых параметров 

1.Формирование групп для 

коррекционной работы. 

2.Составление расписания 

занятий. 

3. Проведение 

коррекционных занятий. 

4. Отслеживание динамики 

развития ребенка 

 

В течение года 

Заместитель директора по УВР 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание условий для 

сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся 

«группы риска» 

 

 

Позитивная динамика 

развиваемых параметров 

Разработка  рекомендаций 

для педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми «группы риска» . 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный процесс 

Организация  и проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, профилактику 

здоровья и формирование  

навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

 

В течение года 

 

Учителя-предметники 

Медицинский работник 

Социальный педагог 
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Консультативный модуль 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей «группы риска» и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки  

 

Ответственные 

 

Консультирование 

педагогических 

работников 

Рекомендации, приѐмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

 

 

В течение года 

Специалисты ПМПК: 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 

Заместитель директора по УВР 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным проблемам, 

оказание превентивной 

помощи 

 Рекомендации, приѐмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

 

 

 

В течение года 

Специалисты ПМПК: 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 

Заместитель директора по УВР 

Консультирование 

родителей по  вопросам 

обучения и воспитания 

 Рекомендации, приѐмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

 

 

 

В течение года 

Специалисты ПМПК: 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 

Заместитель директора по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

219 

219 

Информационно – просветительский модуль 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам образования со всеми участниками образовательного процесса. 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

 

Виды и формы 

деятельности, мероприятия 

 

Сроки Ответственные 

 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, правовым и 

другим вопросам  

 

Организация работы  

семинаров, 

родительских собраний, 

тренингов, 

информационных 

стендов и др.  

Информационные мероприятия  

В течение года 

Специалисты ПМПК: 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 

Заместитель директора по УВР 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по вопросам 

развития, обучения и 

воспитания детей 

«группы риска» 

Организация 

методических 

мероприятий  

Информационные мероприятия  

В течение года 

Специалисты ПМПК: 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 

Заместитель директора по УВР 
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Система оценки достижений планируемых результатов освоения  

основной образовательной программы начального общего образования 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению преемственности в системе 

непрерывного образования. Еѐ основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров. Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего 

образования выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников образования основным объектом оценки, еѐ содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие содержание блоков 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной программы. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают 

ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты, составляющие содержание первого блока планируемых результатов для каждой 

учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трѐх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 
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В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование персонифицированной информации возможно только в 

рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведѐтся на основе контекстной информации об условиях и особенностях деятельности субъектов 

образовательного процесса. В частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учѐтом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. 

Согласно этому подходу за точку отсчѐта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя 

допущенные ошибки и недочѐты, формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством учащихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребѐнка, как исполнение им требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведѐтся «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

·«зачѐт/незачѐт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и 

правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном материале; 

·«хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные 

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

 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов 
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       Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся универсальные учебные действия, включаемые в 

три основных блока: 

самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; 

становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны 

своей личности; 

смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой 

системы учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к 

преодолению этого разрыва; 

морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при еѐ разрешении; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

     Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего образования строится вокруг оценки: 

сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательному учреждению, 

ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, 

характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания; 

сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических 

событий; любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; развития доверия и 

способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 
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сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность 

и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к 

совершенствованию своих способностей; 

знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации 

(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки 

зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Оценка  личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе  неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не 

работающими в данном классе, в школе. 

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в образовательной программе является оценка личностного прогресса 

ученика с помощью портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, 

систематизировать, классифицировать. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим 

принципам охраны и защиты интересов ребѐнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и 

включает три основных компонента: 

·характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

·определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учѐтом как достижений, так и психологических проблем развития 

ребѐнка; 

·систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, 

которым необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом психического 

развития ребѐнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастно-психологического 

консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или 

администрации образовательного учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 
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Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего образования строится вокруг оценки: 

·сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательному учреждению, ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение умениями и 

новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» 

как пример для подражания; 

·сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических 

событий; любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; развитие доверия и 

способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

·сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

·сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и 

интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к 

совершенствованию своих способностей; 

·знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации 

(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки 

зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты 

выпускников на ступени начального общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные 

действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования, а также 

планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 
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Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и 

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

познавательной деятельностью. К ним относятся: 

·способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную, умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации и искать средства 

еѐ осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта характера 

ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

·умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из различных информационных источников; 

·умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

·способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению 

аналогий, отнесения к известным понятиям; 

·умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих 

действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего образования строится вокруг умения учиться, т.·е. той 

совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этого процесса. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных учебных действий. В силу своей природы, являясь 

функционально по сути ориентировочными действиями, метапредметные действия составляют психологическую основу и решающее условие 

успешности решения обучающимися предметных задач. Соответственно, уровень сформированности универсальных учебных действий, 

представляющих содержание и объект  

оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценѐн и измерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения специально сконструированных диагностических 

задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 
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Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная основа (или как средство решения) и 

как условие успешности выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. Этот подход широко использован для 

итоговой оценки планируемых результатов по отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, 

русскому языку (родному языку), чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учѐтом характера ошибок, допущенных ребѐнком, 

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 может проявиться в успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

В частности, широкие возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает использование проверочных заданий, 

успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения становится уровень присвоения обучающимся 

универсального учебного действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности обучающегося место 

операции, выступая средством, а не целью активности ребѐнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур. Например, в итоговые проверочные 

работы по предметам или в комплексные работы на межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую или опосредованную) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку 

сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, 

которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе текущей оценки 

целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнѐром»: ориентация на партнѐра, 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 «включѐнности» детей в 

учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме неперсонифицированных 

процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 
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Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном в Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-

первых, систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (далее — систему 

предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с учебным материалом (далее — систему предметных действий), которые 

направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение 

которых принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие 

опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным 

отраслям знания и культуры), лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На ступени 

начального общего образования к опорной системе знаний отнесѐн понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого позволяет 

учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учѐтом их значимости для решения основных задач образования на данной ступени, опорного характера 

изучаемого материала для последующего обучения, а также с учѐтом принципа реалистичности, потенциальной возможности их достижения 

большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, 

принципиально не 

обходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя, в принципе могут быть достигнуты 

подавляющим большинством детей. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по 

русскому языку, родному языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе освоение системы опорных знаний и способность 

воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным 

содержанием. 
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Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная составляющая предметных результатов. В основе 

многих предметных действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-символических 

средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе 

— причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных 

предметах эти действия преломляются через специфику предмета, например, выполняются с разными объектами—с числами и математическими 

выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой 

природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам 

состав формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску. Поэтому, в частности, различен и вклад разных 

учебных предметов в становление и формирование отдельных универсальных учебных действий. Так, например, неоценим вклад технологии в 

становление и формирование регулятивных учебных действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех универсальных учебных действий при условии, что 

образовательный процесс ориентирован на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным образом только конкретному предмету, овладение которыми 

необходимо для полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной деятельности, 

осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, приѐмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской 

деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного 

предметом диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это проявляется в 

способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями Стандарта способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися с предметным 

содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 
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 Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в оценке образовательных достижений. Одним из наиболее 

адекватных инструментов для оценки динамики образовательных достижений служит портфель достижений ученика.  

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных 

педагогических задач, позволяющее: 

·поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

·поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения; 

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

·формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 

обучающегося в различных областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки. При этом 

материалы портфеля достижений должны допускать проведение независимой оценки, например при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 

активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках 

повседневной школьной практики, так и за еѐ пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки достижения планируемых результатов начального общего 

образования, целесообразно включать следующие материалы. 

1.·Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а 

также в ходе посещаемых учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы образовательного 

учреждения (как еѐ общеобразовательной составляющей, так и программы дополнительного образования). 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объѐм и глубину знаний, 

достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 
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·по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на родном языке, иностранному языку — диктанты и 

изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники 

читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т.п.; 

·по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счѐта, рассуждений, доказательств, 

выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

·по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных 

ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и·т.п.; 

·по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к 

музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний-

описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

·по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, 

продукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

·по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно 

составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения 

универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного 

руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники 

образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной (школьной и внешкольной)  

и досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, 

поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, – отражение в них степени достижения планируемых результатов освоения 

примерной образовательной программы начального общего образования. (Приложение 2) 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых 

результатов с учѐтом основных результатов начального общего образования, закреплѐнных в Стандарте. 
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Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведѐтся на критериальной основе, поэтому портфели 

достижений должны сопровождаться специальными документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе которых 

оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля 

достижений могут полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к особенностям образовательной 

программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, представленными в примерах инструментария для итоговой 

оценки достижения планируемых результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему 

возможность продолжения образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации с целью постановки и решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 

Итоговая оценка выпускника начальной школы 

            Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как 

минимум, трѐх итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

       Итоговое оценивание целесообразно проводить в форме накопленной оценки  на основе синтеза всей накопленной за четыре года обучения 

информации об учебных достижениях ребенка как в чисто учебной сфере (освоение основных понятий, предметных учебных навыков и т.п.), так и 

междисциплинарной области (умение сотрудничать, выполнять различные учебные роли, первичные навыки организации работы и саморегуляции, 

первичные навыки планирования и проведения небольших исследований, навыки работы с информацией и т.п.), а также данных, подтверждающих 

индивидуальный прогресс ребенка в различных областях. 

Источниками данных служат заполняемые по ходу обучения листы наблюдений, дифференцированная оценка наиболее существенных 

итогов обучения, результаты промежуточных проверочных работ, результаты тестирования, результаты административных стартовых, 

рубежных, итоговых контрольных работ и различные папки работ учащихся – составляющих портфолио.  
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Целесообразно проведение индивидуального или фронтального итогового тестирования по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточные итоговые отметки в баллах выставляются за каждую четверть (2-4 классы). В конце учебного года в 3-4 классах 

выставляются итоговые отметки (Устав школы)  

В процессе итоговой оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные 

письменные и устные работы, проекты, практические работы, тесты, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

      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 следующей ступени 

общего образования, и способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного 

предмета. 

    Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы как минимум с оценкой «зачѐт» (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 следующей ступени общего образования, на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

      Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, причѐм не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от 

максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

3)   Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей ступени 

общего образования. 

  Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий 

базового уровня. 
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   Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной программы начального общего образования и переводе 

на следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом школы на основании сделанных выводов о достижении 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

 

Комплексные итоговые работы 

Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной работы важно потому, что оно позволяет определить сформированность 

умения переноса знаний и способов учебных действий, полученных в одних предметах, на другие учебные ситуации и задачи, т.е. способствовать 

выявлению как разнообразных важнейших предметных аспектов обучения, так и целостной оценки, так и в определенном смысле выявлению меры 

сформированности уровня компетентности ребенка в решении разнообразных проблем. 

Все итоговые комплексные проверочные работы имеют схожую структуру, позволяющую отслеживать динамику в подготовке каждого ученика. 

Они строятся на основе несплошного текста, к которому дается от 11 (в первом классе) до 16 вопросов и заданий в основной части работы и 5 – 7 

дополнительных заданий. 

В отличие от заданий основной части дополнительные задания имеют более высокую сложность; их выполнение может потребовать 

самостоятельно «рождения» ребенком нового знания или умений непосредственно в ходе выполнения работы, более активного привлечения личного 

опыта. 

Поэтому выполнение заданий дополнительной части для ребенка не обязательно – они выполняются детьми только на добровольной основе. 

Соответственно, и негативные результаты по этим заданиям интерпретации не подлежат. 

Выполнение заданий дополнительной части может использоваться исключительно с целью дополнительного поощрения ребенка, но никоим 

образом не в ущерб ему. 

Задания основной части охватывают все предметы, служащие основой дальнейшего обучения – русский язык, чтение, математика; может 

добавляться и окружающий мир. 

С помощью этих работ оценивается 

 В области чтения 

1)техника и навыки чтения 

- скорость чтения (в скрытой для детей форме) несплошного текста; 
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- общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы); 

- сформированность навыков ознакомительного, выборочного и поискового чтения; 

- умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и неукоснительно ее придерживаться; 

При этом указывается, что при проверке скорости чтения результаты детей с дисграфией или дислексией интерпретации не подлежат. Таких детей 

лучше вообще освободить от выполнения данной контрольной работы, дав им какое-либо иное задание. 

2)культура чтения, навыки работы с текстом и информацией, включающие разнообразные аспекты, детально описанные в пояснениях и 

рекомендациях по оцениванию каждого из предлагаемых заданий (поиск и упорядочивание информации, вычленение ключевой информации; 

представление ее в разных форматах, связь информации, представленной в различных частях текста и в разных форматах, интерпретация информации и 

т.д.); 

3)читательский отклик на прочитанное. 

 В области системы языка 

1)овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных предметных учебных действий по всем изученным разделам 

курса (фонетика, орфоэпия, графика, лексика, морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, орфография, культура речи) 

- целостность системы понятий (4 кл.); 

- фонетический разбор слова, звукобуквенные связи; 

- разбор слова по составу (начиная с 3-го кл.); 

- разбор предложения по частям речи; 

- синтаксический разбор предложения; 

2)умение строить свободные высказывания: 

- словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-го класса); 

- предложения 

- связный текст (начиная со 2-го класса), в том числе – и математического характера (составление собственных вопросов к задаче (2-й кл.), 

собственной задачи (3-й кл., дополнительное задание и 4-й кл., основное задание), предполагающий отклик на этическую ситуацию, на 

нравственную и социальную проблему, на экологические проблемы, задание проблемного характера, требующего элементов рассуждения 

3)сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники оформления текста (в ситуации списывания слова, предложения 

или текста и в ситуации свободного высказывания); 

4)объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного пополнения и обогащения (последнее задание каждой работы); 

 В области математики 
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1)овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных предметных учебных действий по всем изученным 

разделам курса (счет, числа, арифметические действия, вычисления, величины и действия с ними; геометрические представления, работа с данными) 

2)умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение формализовать условие задачи, заданное в текстовой форме, в 

виде таблиц и диаграмм, с опорой на визуальную информацию; 

3)умение рассуждать и обосновывать свои действия 

 В области окружающего мира 

1)сформированность первичных представлений о природных объектах, их характерных признаках и используемых для их описания 

понятий 

- тела и вещества (масса, размеры, скорость и другие характеристики); 

- объекты живой и неживой природы; 

- классификация и распознавание отдельных представителей различных классов животных и растений; 

- распознавание отдельных географических объектов 

2)сформированность первичных предметных способоы учебных действий 

- навыков измерения и оценки; 

- навыков работа с картой; 

- навыков систематизации 

3)сформированность первичных методологических представлений 

- этапы исследования и их описание; 

- различение фактов и суждений; 

- постановка проблемы и выдвижение гипотез. 

 Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора дополнительных данных к оценке таких важнейших универсальных способов 

действий, как рефлексия, способность к саморегуляции, самоконтролю, самокоррекции.  

 Комплект итоговых комплексных контрольных работ должен сопровождаться детальными рекомендациями по  

- проведению работ; 

- оцениванию каждого отдельного задания (с приведением списка проверяемых элементов, вариантов полного и частично правильного ответов, с 

указанием критериев правильности выполнения задания); 

- оцениванию работы в целом 

- интерпретации результатов каждого задания и работы в целом и по использованию полученных результатов; 
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- фиксации первичных результатов выполнения работ детьми и результатов их обработки, с приведением примеров используемых форм. 

 

Характеристика 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики выпускника, в которой: 

- отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

- определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом, как достижений, так и психологических проблем развития 

ребѐнка; 

- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени 

обучения. 

        В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, 

решение о переводе на следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом школы с учѐтом динамики образовательных 

достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

        Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены материалами портфеля достижений и другими 

объективными показателями. 

Приложение 1 

Карта здоровья обучающегося 
ФИО _______________________________________________________________________________________________________ 

Дата рождения _______________________________________________________________________________________________ 

Адрес _______________________________________________________________________________________________________ 

Класс _______________________________________________________________________________________________________ 

 

Показатели Учебный год 

2010 2011 2012  

Медицинские показатели     

Диспансерное наблюдение     

Группа здоровья     

Физкультурная группа     

Физическое развитие     

Пропущенные дни по болезни     

Психологические показатели     
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Тревожность     

Эмоциональное отношение к школе     

Адаптация на переходных ступенях     

Утомляемость     

Тип темперамента (8 – 11 класс)     

Самооценка     

Учебная мотивация     

Социальные показатели     

Категория семьи     

Положение ребѐнка в коллективе     

Интересы, склонности     

Занятость во внеурочное время     

Педагогические показатели     

Познавательная активность     

Скорость письма (нач. школа)     

Скорость чтения (нач. школа)     

Мотивация к ЗОЖ     

Качество обученности     

 

Карта здоровья ___________класса 

Показатели Учебный год 

2011 2012 2013 2014 

Медицинские показатели     

Диспансерное наблюдение     

Группа здоровья I 

II 

III 

IV 

   

Физкультурная группа Основная 

Подготовительная 

Специальная 

Освобождѐнные  

   

Физическое развитие Высокое 

Выше среднего 

Среднее 

Ниже среднего 

   

Пропущенные дни по болезни     

Психологические показатели     
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Тревожность     

Эмоциональное отношение к школе     

Адаптация на переходных ступенях     

Утомляемость     

Тип темперамента (8 – 11 класс)     

Самооценка     

Учебная мотивация     

Социальные показатели     

Категория семьи Благополучные 

Неблагополучные  

   

Положение ребѐнка в коллективе Предпочитаемый 

Отвергаемый  

   

Интересы, склонности Физические 

Умственные 

Технические 

Организаторские 

Художественные 

Спортивные  

   

Занятость во внеурочное время     

Педагогические показатели     

Познавательная активность     

Скорость письма (нач. школа)     

Скорость чтения (нач. школа)     

Мотивация к ЗОЖ Высокая 

Средняя 

Низкая  

   

Качество обученности     
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Приложение 2 

Портфолио  обучающихся. 

 

    Рабочий Портфолио ученика: 

является современным педагогическим инструментом сопровождения развития  и оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и 

совершенствование качества образования; 

реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования второго поколения – 

формирование универсальных учебных действий; 

позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий учащихся младших классов; лучшие достижения   

Российской школы на этапе начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана; 

предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 

прогнозирования.  

    Рабочего Портфолио  представляет собой комплект печатных материалов  формата А4, в который входят: листы-разделители с названиями разделов 

(Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, Достижения); тексты заданий и инструкций; шаблоны для выполнения заданий; основные типы задач для 

оценки сформированности универсальных учебных действий. 

    Рабочий Портфолио как инновационный продукт  носит системный характер. В образовательном процессе начальной школы он используется как: 

процессуальный способ фиксирования достижений учащихся; копилка полезной информации; наглядные доказательства образовательной деятельности 

ученика;  повод  для «встречи» школьника, учителя и родителя.   

     Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений учащихся: 

сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного образования, которыми являются УУД (универсальные учебные 

действия); 

содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего новые образовательные стандарты начальной школы;  

разделы Портфолио (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, Достижения) являются общепринятой моделью в мировой педагогической практике; 

учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем  использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – 

рефлексия; 

позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять активное присвоение  информации и размышлять о том, что они узнали. 
 

Разделы рабочего Портфолио 

Страницы раздела «Портрет» 

 Мой портрет (знакомьтесь:  это - я) 

 Место для фото (или автопортрета) 

 Напиши о себе (как умеешь): 

Меня зовут___________________ 
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Я родился ____________________ (число/месяц/год) 

Я живу в ______________________ 

Мой адрес 

Моя семья  

 Нарисуй портрет своей семьи  

 Родословное дерево  

 Чем я люблю заниматься 

 Я ученик  

Выкладывается лист диагностики проведенной учителем на первых уроках в школе 

(«напиши буквы, какие ты знаешь, цифры, нарисуй и т.д.») 

 Я могу делать  

 Я хочу  научиться в этом году… 

 Я научусь в этом году 

Составляется вместе с учителем на уроке 

Предмет Чему научусь Рисунок или пример 

Русский язык   

Литературное чтение   

Математика    

Окружающий мир   
 

 

 Я читаю.  

 Мой класс,  мои друзья,  мой первый учитель 

 Мой распорядок дня  
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 Время Дела  Рисунок  

Утро    

День    

Вечер    

 

 Я и мои друзья 

Вопрос Напиши Нарисуй 

Чем я люблю заниматься?   

Какая игрушка у  меня самая любимая?   

Сколько у меня друзей и как их зовут?   

Какой у меня самый любимый цвет?   

Какие поделки я очень хочу научиться 

мастерить? 

  

 

Страницы раздела «Коллектор»  

 Правила поведения в школе 

 Законы жизни класса 

 Примерный список литературы для самостоятельного и семейного чтения. 

 План – памятка Решения задачи 

 Памятка  «КАК УЧИТЬ СТИХОТВОРЕНИЯ» 

 Памятка  «РАБОТА С ТЕТРАДЬЮ» 

 Памятка, как поступать в стрессовых ситуациях (пожар, опасность и пр.) 

 Памятка: Правила  общения 

Раздел «Рабочие материалы»  

На каждый предмет имеется свой «файл»,  в него вкладываются диагностические работы. 
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Страницы раздела «Мои достижения» 

 Моя лучшая работа 

 Задание, которое мне больше всего понравилось 

 Я прочитал ……. книг. 

 Что я теперь знаю, чего не знал раньше? 

 Что я теперь умею, чего не умел раньше? 

 Мои цели и планы на следующий учебный год: 

 Чему я еще хочу научиться? 

 Какие книги прочитать? 

 Мое участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях 

 Мои проекты 

 Продукты совместного творчества (с родителями, одноклассниками) 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы и методы контроля Иные формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая (четверть, год) 

аттестация 

урочная деятельность внеурочная деятельность 

- устный опрос 

- письменная самостоятельная работа 

- диктанты 

- контрольное списывание 

- тестовые задания 

- графическая работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа - посещение уроков по программам наблюдения 

- диагностическая - 

контрольная работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль техники чтения 

анализ динамики 

текущей успеваемости 

 

- участие  в выставках, 

конкурсах, соревнованиях 

- активность в проектах и 

программах внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 

- портфолио  

- анализ психолого-педагогических исследований 
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Приложение 4 

Основные термины, используемые в программе 

Ключевые компетенции — совокупность знаний, умений, мотивации и ценностей, обеспечивающих успешное решение проблем, часто 

встречающихся в повседневной жизнедеятельности современного человека.  

Самоопределение — процесс, включающий осознание требований общества к поведению личности в типичных жизненных ситуациях; принятие этих 

требований в качестве ориентиров действий; выявление индивидуальных задатков и способностей, на основе которых достигаются успехи в учебной и 

внеучебной деятельности; овладение принятыми в обществе способами реализации личностного потенциала в разнообразных видах деятельности. 

Универсальные учебные действия — совокупность способов действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), 

обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая организацию этого процесса.  

Основная образовательная программа — документ, раскрывающий основные цели, содержание, методы организации образовательного процесса, 

совокупность условий его успешного осуществления, исходя из требований современного социокультурного развития страны, отдельных регионов, 

интересов семьи и самих обучающихся.  

Образовательная область — совокупность дисциплин, курсов, модулей учебного плана основной образовательной программы, обеспечивающих 

усвоение комплекса схожих по содержанию знаний, умений, компетентностей и социального опыта в определѐнной сфере познания и преобразования 

человеком природного и социального мира. 

Индивидуальная образовательная траектория (программа) ученика — персональный путь выявления и развития задатков и способностей 

отдельных учащихся, их соотнесения с требованиями, предъявляемыми современной действительностью к личности при выборе жизненных 

ориентиров, вариантов получения начального образования и успешной самореализации в учебной и внеучебной деятельности.  

Планируемые результаты освоения образовательных программ — система конкретных показателей достижений учащихся во всех видах учебной и 

внеучебной деятельности, обеспечивающих их успешную подготовку к обучению в системе основного и полного общего образования. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


