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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная  программа  начального общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного   учреждения «Средняя  школа  № 50 имени Д.С. Сухорукова»  (далее  

ООП  НОО)  разработана  в соответствии  с : 

- Федеральным  законом  №273-ФЗ  от  29  декабря  2012  года  «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 

(приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 06.10.2009г., №373); 

- Федеральной образовательной программой   начального   общего образования (приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 №372) 

-Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28 

"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"", 

 
ООП НОО предусматривает соблюдение требований санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических 

нормативов к организации обучения, в том числе требований к обучению в дистанционном режиме. 

В программе учитывается статус младшего школьника, его типологические психологические особенности и 

возможности, что гарантирует создание комфортных условий для осуществления учебной деятельности без 

вреда для здоровья и эмоционального благополучия каждого ребѐнка.; 

Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и развитие школы в 

соответствии с основными принципами государственной политики РФ в области образования, 

изложенными в Законе «Об образовании в Российской Федерации ». 

А именно: 

 

-   гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

-   воспитание  гражданственности,  трудолюбия,  уважения  к  правам  и  свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 
-   единство федерального культурного и образовательного пространства, защита  и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

-   общедоступность  образования,  адаптивность  системы  образования  к  уровням  и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

-   обеспечение  условий  для  самоопределения  личности,  для  ее  самореализации, 

творческого развития; 

-   формирование  у  обучающегося  адекватной  современному  уровню  знаний   и 

ступени обучения картины мира; 

-   формирование  человека  и  гражданина,  интегрированного  в  современное  ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

-   содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами -   

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Общая характеристика Образовательной программы. 

Образовательная программа, разработанная МБОУ «Средняя школа № 50 имени Д.С. 

Сухорукова», предусматривает: 

– достижение  планируемых  результатов  освоения  Образовательной  программы  всеми 

обучающимися, создание условий для образования детей с особыми образовательными 

потребностями, создание специфических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья на основе уровневого подхода в обучении, дифференциации и 

индивидуализации обучения и воспитания; 

– выявление  и  развитие  способностей  обучающихся,  включая  одаренных  детей,  через 

систему   клубов,   секций,   студий   и   кружков,   организацию   общественно   полезной 

деятельности,   в   том   числе   социальной   практики   с   использованием   возможностей 

образовательных   учреждений   дополнительного   образования   детей,   диагностики   и 



 
 
 
 
 

мониторинга   развития   учащихся,   консалтинговой   деятельности,   психологического 

сопровождения детей с «синдромом раннего развития» и одаренных детей; 

– организацию   интеллектуальных   и   творческих   соревнований,   научно–технического 

творчества   и   проектно–исследовательской   деятельности   через   различные   формы 

организации внеурочной деятельности; 

– участие   обучающихся,   их   родителей   (законных   представителей),   педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды  на  основе  выработки  общих  позиций,  единых  требований,  создания  условий, 

согласования деятельности школы и семьи по воспитанию и обучению учащихся; 

–   использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа, и в первую очередь личностно–ориентированного развивающего 

обучения; 

– возможность  эффективной  самостоятельной  работы обучающихся  на  уроке  и  за  его 

пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности; 

–   включение   обучающихся   в   процессы   познания   и   преобразования  внешкольной 

социальной  среды  (района,  города)  для  приобретения  опыта  реального  управления  и 

действия на основе краеведческой, природоохранной деятельности и социальных практик. 



 
 
 
 
 

 

Основная  образовательная   программа   формируется 

с уровня   начального   общего   образования   как 

фундамента обучения. 

учѐтом особенностей 

всего последующего 

 
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; 

– 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 учебной деятельности; 

– 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  данном 

уровне  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. 

Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне начального общего образования и направлена на формирование 

общей культуры, на духовно–нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие  обучающихся,  на  создание  основы  для  самостоятельной  реализации  учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. Она представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из 

которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное направление 

деятельности образовательного учреждения. 
 

 



 
 
 
 

 

Все компоненты образовательной программы МБОУ «Средняя школа № 50 

имени Д.С. Сухорукова» разработаны на основе ФГОС и с учетом содержания УМК, 

используемого на начальном уровне образования.  

Образовательная деятельность строится в соответствии с 

дидактическими   основами   УМК   «Школа   России».   Одной   из основных целей 

развивающей личностно-ориентированной системы обучения, реализованной в названном 

УМК   является   оптимальное   развитие   каждого   ребенка   на   основе   педагогической 

поддержки   его   индивидуальности   (возраста,   способностей,   интересов,   склонностей, 

развития)   в   условиях   специально   организованной   учебной   деятельности.   В   этой 

деятельности ученик как равноправный участник образовательных отношений выступает 

то в роли обучаемого, то – обучающего, то в роли организатора учебной ситуации. 

Целью реализации образовательной программы школы на уровне начального 
образования является: 

-   создание  условий  для  развития  и  воспитания  личности  младшего  школьника  в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования; 

-   достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе учебных 

программ по предметам на основе используемого УМК. 
 

Задачи реализации образовательной программы 

 МБОУ «Средняя школа № 50 имени Д.С. Сухорукова» 
-   Достижение личностных результатов обучающихся: 

o готовность и способность обучающихся к саморазвитию; o 
сформированность мотивации к обучению и познанию; o 
осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

-   Достижение метапредметных результатов обучающихся: 

освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных). 
-   Достижение предметных результатов: 

-  освоение  опыта  предметной  деятельности  по  получению  нового  знания,  его 

преобразования и применения на основе элементов научного знания, современной 

научной картины мира; 

-  повышенный  уровень  образования  за  счет  более  основательного  изучения 

отдельных   предметов   или   областей   знаний   в   соответствии   со спецификой 

школы- это гуманитарное образование, отвечающее быстрому развитию науки и 

позволяющее личности  овладеть  первоначальными  умениями  интегрироваться в 

систему  мировых  и  национальных  культур;  интеллектуальное  и  нравственное 

развитие личности, интересами учащихся и уровнем их подготовки; 

- развитие самостоятельности и творческих способностей учащихся посредством 

включения их в проектную и исследовательскую деятельность. 

 

Направления   Стандарта   реализуются   в   Образовательной   программе   через 

основные  принципы  (требования)  развивающей  личностно-ориентированной  системы 

обучения: 

1.  Принцип  непрерывного  общего  развития  каждого  ребенка  в  условиях 

обучения,  идущего  впереди  развития.  Предусматривает  ориентацию  содержания  на 
интеллектуальное,  эмоциональное,  духовно–нравственное,  физическое  и  психическое 

развитие и саморазвитие каждого ребенка. То есть, необходимо создать и предоставить 
шанс  каждому  ребенку  проявить  самостоятельность  и  инициативу  в  различных  видах 

аудиторной и внеурочной работы. 

2.  Принцип  целостности  образа  мира  связан  с  отбором  интегрированного 

содержания предметных областей и метапредметных УУД, которые позволяют удержать 

и воссоздать целостность картины мира, обеспечить осознание ребенком разнообразных 

связей между его объектами и явлениями. Интеграция позволяет объединить возможности 
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различных предметов с целью формирования представлений о целостности мира (русский 

язык,  литературное  чтение,  окружающий  мир,  математика,  технология,  информатика, 

музыка), а также формирования универсальных УУД. 

3.  Принцип  практической  направленности  предусматривает  формирование 

универсальных   учебных   действий   средствами   всех   предметов,   способности   их 

применять   в   условиях   решения   учебных   задач и практической деятельности 

повседневной  жизни,  умений  работать  с  разными  источниками  информации  (учебник, 

хрестоматия, рабочая тетрадь и продуманная система выхода за рамки этих трех единиц в 
область словарей, научно–популярных и художественных книг, журналов и газет, других 

источников информации); умений работать в сотрудничестве (в малой и большой учебной 
группе)  в  разном  качестве  (ведущего,  ведомого,  организатора  учебной  деятельности); 

способности работать самостоятельно (не в одиночестве и без контроля, а как работа по 

самообразованию). 

4. Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей 
школьников. Это, прежде всего, использование разноуровневого по трудности и объему 

представления предметного содержания через систему заданий, что открывает широкие 

возможности для вариативности образования, реализации индивидуальных 
образовательных  программ,  адекватных  развитию  ребенка.  Каждый  ребенок  получает 

возможность усвоить основной (базовый) программный материал, но в разные периоды 
обучения  и  с  разной  мерой  помощи  со  стороны  учителя  и  соучеников,  а  более 

подготовленные   учащиеся   имеют   шанс   расширить   свои   знания   (по   сравнению с 
базовыми). 

5. Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение частного 

(конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и затем от 

общего  (от  усвоенной  закономерности)  к  частному  (к  способу  решения  конкретной 

учебной или практической задачи). Основанием реализации принципа прочности является 

разноуровневое по глубине и трудности содержание учебных заданий. Это требование 

предполагает прежде всего продуманную систему повторения (неоднократное 

возвращение к пройденному материалу), что приводит к принципиально новой структуре 

учебников УМК и подачи материала: каждое последующее возвращение к пройденному 

материалу продуктивно только в том случае, если имел место этап обобщения, который 

дал  школьнику в  руки  инструмент  для  очередного  возвращения  к  частному  на  более 

высоком уровне трудности выполняемых УУД. 

6. Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья 
ребенка  базируется  на  необходимости  формирования  у  детей  привычек  к  чистоте, 

аккуратности,  соблюдению  режима  дня.  Предполагается  также  создание  условий  для 

активного  участия  детей  в  оздоровительных  мероприятиях  (урочных  и  внеурочных): 

утренняя гимнастика, динамические паузы, экскурсии на природу. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ  ОСНОВНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  НАЧАЛЬНОГО   ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из 

важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, 

освоивших  основную  образовательную  программу.  Они  представляют  собой  систему 

обобщѐнных личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее 

уточнение   и   конкретизацию,   что   обеспечивает   определение   и   выявление   всех 

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 
 

 

 



 
 
 
 

 

В соответствии со Стандартом планируемые результаты освоения 

Образовательной программы должны: обеспечивать связь между требованиями 

Стандарта,   образовательным   процессом   и   системой   оценки   результатов   освоения 

Образовательной программы; являться основой для ее разработки; выступать 

содержательной  и  критериальной  основой  для  разработки  рабочих  программ  учебных 

предметов, а также для системы оценки качества освоения обучающимися 

Образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта. 

Планируемые  результаты  включают  требования  по  трѐм  группам  результатов: 

личностные,   метапредметные,   предметные   результаты.   Каждая   группа   требований 

реализует принцип вариативности и включает требования обязательные для освоения, и 

требования,  расширяющие и  углубляющие базовый  уровень  планируемых  результатов 

(«выпускник получит возможность научиться»). 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов 

описывает  и  характеризует  обобщѐнные  способы  действий  с  учебным  материалом, 

позволяющие обучающимся успешно решать учебные и  учебно-практические задачи, в 

том числе как задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, так и 

задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами,  система планируемых  результатов даѐт представление о  том,  какими 

именно действиями — познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными,   преломлѐнными   через   специфику  содержания   того   или   иного 

предмета,  —  овладеют  обучающиеся  в  ходе  образовательного  процесса.  В  системе 

планируемых  результатов  особо  выделяется  учебный  материал,  имеющий  опорный 

характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

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 обучающимися 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. 

1.  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. 

2.  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. 

3 .Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков,   расширяющих   и   углубляющих   опорную   систему   или   выступающих   как 

пропедевтика  для  дальнейшего  изучения  данного  предмета.  Планируемые  результаты, 

описывающие  указанную  группу  целей,  приводятся  в  блоках  «Выпускник  получит 

возможность научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предмета и 

выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам 

этой группы, 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 

следующий уровень 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 образовательной деятельности, направленной на реализацию и 

достижение   планируемых   результатов,   от   учителя   требуется   использование   таких 

педагогических   технологий,   которые   основаны   на   дифференциации   требований   к 

подготовке обучающихся. 

На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

• междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий»; 
 



 
 
 
 

 

•  программ по  всем  учебным предметам  —  «Русский  язык»,  «Литературное  чтение», 

«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур 

и светской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая 

культура». 

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего   образования   (далее   —программа   формирования   универсальных учебных 

действий)  конкретизирует  требования  ФГОС  НОО  к  личностным  и  метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных 

программ и служит основой для разработки примерных программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин. 

Программа  формирования  универсальных  учебных  действий,  разработанная  в 

МБОУ  «Средняя  школа  №21»  направлена  на  реализацию  системно-деятельностного 

подхода, положенного в основу ФГОС, является главным педагогическим инструментом и 

средством  обеспечения  условий  для  формирования  у  обучающихся  умения  учиться, 

развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию. Умение учиться – это 

способность человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не 

хватает для решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в коллективно- 

распределенной  деятельности)  находить  недостающие  знания  и  эффективно  осваивать 

новые  умения  (способы  деятельности)  на  их  основе.  Сформированные  универсальные 

учебные   действия   обеспечивают   личности   не   только   готовность   и   способность 

самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во многих сферах 

человеческой  жизни.  Мониторинг  уровня  сформированости  универсальных  учебных 

действий   осуществляется   в   рамках   психологической   диагностики   по   комплексной 

диагностической  программе  изучения  надпредметных  и  личностных  компетентностей 

младших школьников в условиях обучения по ФГОС НОО с использованием следующих 

психологических  методик:  Личностные  УУД  (Самооценка  (методика   «Какой   Я?»), 

учебная мотивация (анкета Лускановой  Н.Г.), методика  «Оцени поступок» Турнеля Э. 

Регулятивные  УУД  (методика  «Узор»  Л.  И.  Цеханской);  Познавательные  УУД  (тест 

Замбацявичене  Э.Ф);  Коммуникативные  УУД  (методика  социометрия   Д.   Морено). 

Данный мониторинг, проводимый ежегодно, дает возможность оценки уровня развития и 

динамику формирования универсальных учебных действий каждого ребенка. 

Развитие универсальных  учебных  действий  невозможно  вне ситуации  изучения 
предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной 

образовательной  деятельности  по  освоению  обучающимися  конкретных  предметных 

знаний,  умений  и  навыков  в  рамках  отдельных  школьных  дисциплин.  Вместе  с  тем, 

освоенные   знания,   умения   и   навыки   рассматриваются   как   поле   для   применения 

сформированных  универсальных  учебных  действий  обучающихся  для  решения  ими 

широкого круга практических и познавательных задач. 

Программа   формирования   универсальных   учебных   действий   для   начального 

общего образования включает: 

-  ценностные ориентиры начального общего образования; 

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 

младшем школьном возрасте; 
-   описание   возможностей   содержания   различных   учебных   предметов   для 

формирования универсальных учебных действий; 

-  описание  условий  организации  образовательной  деятельности  по  освоению 

обучающимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных 

действий; 

 



 
 
 
 
 

- описание условий, обеспечивающих преемственность про- граммы 
формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 
начальному и от начального к основному общему образованию. 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего  образования  у  выпускников  будут  сформированы  личностные,  регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Личностные результаты 
У выпускника будут сформированы: 

-  основы  российской  гражданской  идентичности,  чувство  гордости  за  свою  Родину, 

российский  народ  и  историю  России,  осознание  своей  этнической  и  национальной 

принадлежности; ценности многонационального российского общества; гуманистические 

и демократические ценностные ориентации; 

-   целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

- навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

-  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  мотивация  к  творческому  труду, 

работа на результат, бережное отношению к материальным и духовным ценностям; 

– внутренняя  позиция  школьника  на  уровне  положительного  отношения  к 

школе,   ориентации   на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая   мотивационная   основа   учебной   деятельности,   включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин  успеха  в учебной  деятельности, в том 

числе  на  самоанализ  и  самоконтроль  результата,  на  анализ  соответствия  результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы  гражданской  идентичности,  своей  этнической  принадлежности  в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

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

человека за общее благополучие; 

– ориентация   в   нравственном   содержании   и   смысле   как   собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие   этических   чувств   —   стыда,   вины,   совести   как   регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы  экологической  культуры:  принятие  ценности  природного  мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– чувство  прекрасного  и  эстетические  чувства  на  основе   знакомства   с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 
– внутренней  позиции  обучающегося на  уровне положительного отношения 

к образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 
 
 

 

 



 
 
 
 

 

преобладании  учебно-познавательных  мотивов  и  предпочтении  социального  способа 

оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно-познавательного интереса к  новым  общим  способам 

решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– положительной  адекватной  дифференцированной  самооценки  на  основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности   в   реализации   основ   гражданской   идентичности   в 

поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе  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  другим  и  обеспечение  их 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
– принимать и сохранять учебную задачу; 
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

– 

 
осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать   правильность   выполнения   действия   на   уровне   адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– осваивать начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 

– 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 в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату  и  по  способу  действия,  актуальный  контроль  на  уровне  произвольного 

внимания; 
 

 



 
 
 
 

 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
– осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные,   цифровые),   в   открытом   информационном   пространстве,   в   томчисле 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

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

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

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять  существенную  информацию  из  сообщений  разных  видов  (в  первую  очередь 

текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию позаданным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов,на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 
 

 



 
 
 
 

 

том  числе  сопровождая  его  аудиовизуальной  поддержкой),   владеть   диалогической 

формой   коммуникации,   используя   в   том   числе   средства   и   инструменты   ИКТ   и 

дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

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

общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр 

знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнѐра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи; 

– конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

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  речевые  средства  для  эффективного  решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении 

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  ее  с  информацией  из  других  источников  и 

имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится: 

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

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать   их   последовательность;   упорядочивать   информацию   по   заданному 
основанию; 

– сравнивать  между  собой   объекты,   описанные  в   тексте,   выделяя  2— 

3 существенных признака; 

– 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); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, 

но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать   различные   виды   чтения:   ознакомительное,   изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 
– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

– 
 
составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего 

использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы 

опрочитанном. 
 

 



 
 
 
 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 
– высказывать  оценочные  суждения  и  свою  точку  зрения  о  прочитанном 

тексте; 

– 

 
оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на  основе  имеющихся  знаний,  жизненного  опыта  подвергать  сомнению 

достоверность   прочитанного,   обнаруживать   недостоверность   получаемых   сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать   в   учебном   диалоге   при   обсуждении   прочитанного   или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в  процессе  работы  с  одним  или  несколькими  источниками  выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

 

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 
 

В  результате  изучения  всех  без  исключения  предметов  на  уровне  начального 

общего  образования  начинается  формирование  навыков,  необходимых  для  жизни   и 

работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт 

работы  с  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 информационно- 

коммуникационных   технологий   (ИКТ),   освоят   общие   безопасные   и   эргономичные 

принципы   работы   с   ними;   осознают   возможности   различных   средств   ИКТ   для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

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

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

медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения  учебных  задач  и  самостоятельной  познавательной  деятельности;  определять 

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

источника информации. 

Они  научатся  планировать, проектировать и  моделировать процессы в простых 
учебных и практических ситуациях. 

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

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться   и   развиваться   необходимые   универсальные   учебные   действия   и 

специальные  учебные  умения,  что  заложит  основу  успешной  учебной  деятельности  в 

средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 
 
 
 



 
 
 
 

 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата эргономичные приѐмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

– организовывать  систему  папок  для  хранения  собственной  информации  в 

компьютере. 

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

Выпускник научится: 
– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию 

набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном 

языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 
Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 
– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную  и  числовую информацию о нем, используя  инструменты 

ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а 

также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, 

цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться  основными  функциями  стандартного  текстового  редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления 

текста; 

– искать  информацию  в  соответствующих  возрасту  цифровых  словарях  и 

справочниках,   базах   данных,   контролируемом   Интернете,   системе   поиска   внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе 

с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно  формулировать запросы 

при поиске в сети Интернет 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: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

– создавать   простые  сообщения   в  виде   аудио-  и   видеофрагментов   или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, 

текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 

план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 
 

 



 
 
 
 

 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать  простые  изображения,  пользуясь  графическими  возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 

– 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: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно 

управляемых средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции   (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

– планировать несложные  исследования  объектов  и  процессов  внешнего 

мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– проектировать  несложные  объекты  и  процессы  реального  мира,  своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического 

проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

1.2.2.  Русский язык 
 

В   результате   изучения   русского   языка   на   уровне   начального   общего 
образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе 

через изучение русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

осознание   своей   этнокультурной   и   российской   гражданской   идентичности, 

понимание роли  русского языка как  государственного языка Российской  Федерации и 

языка межнационального общения народов России; 

осознание  своей  сопричастности  к  прошлому,  настоящему  и  будущему  своей 

страны  и   родного   края,   в   том   числе   через   обсуждение   ситуаций   при   работе 

с текстами на уроках русского языка; 

проявление уважения к своему и другим народам, формируемое в том числе на 

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

первоначальные   представления   о   человеке   как члене общества,   о правах 

и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражѐнных в текстах, с 

которыми идѐт работа на уроках русского языка; 

2) духовно-нравственного воспитания: 

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

признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный 

жизненный и читательский опыт; 

проявление  сопереживания,   уважения   и   доброжелательности,   в   том   числе 

с  использованием   адекватных   языковых   средств   для   выражения   своего   состояния 

и чувств;  



 
 
 
 

 

неприятие  любых   форм  поведения,  направленных  на  причинение  физического 

и   морального   вреда   другим   людям   (в   том   числе   связанного   с   использованием 

недопустимых средств языка); 

3) эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к  художественной  культуре, восприимчивость 

к разным видам искусства, традициям и творчеству своего 

и других народов; 

стремление  к  самовыражению  в  искусстве  слова;  осознание  важности  русского 

языка как средства общения и самовыражения; 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья 

и эмоционального благополучия: 

соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде дополнительной 

информации в процессе языкового образования; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в 

выборе приемлемых способов речевого самовыражения 

и соблюдении норм речевого этикета и правил общения; 

5) трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря 

примерам  из  текстов,  с  которыми  идѐт  работа  на  уроках  русского  языка),  интерес  к 

различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров 

из текстов, с которыми идѐт работа на уроках русского языка; 

6) экологического воспитания: 

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

неприятие действий, приносящих вред природе; 

7) ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира, в том числе 

первоначальные представления о системе языка как одной из составляющих целостной 

научной картины мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность 

и  самостоятельность  в  познании,  в  том  числе  познавательный  интерес  к   изучению 

русского языка, активность и самостоятельность в его познании. 

В результате изучения русского языка на уровне начального общего образования 

у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные   универсальные   учебные   действия,   регулятивные   универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия 
как часть познавательных универсальных учебных действий: 

-сравнивать  различные  языковые  единицы  (звуки,  слова,  предложения,  тексты), 

устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, 

грамматический   признак,   лексическое   значение   и   другое);   устанавливать   аналогии 

языковых единиц; 

-объединять объекты (языковые единицы) по определѐнному признаку; 

-определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, 

частей речи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 

-находить  в  языковом  материале  закономерности  и  противоречия  на  основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при 

работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе 

языковых единиц; 

-выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на 

основе предложенного алгоритма, формулировать запрос 

на дополнительную информацию; 

-устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения 

за языковым материалом, делать выводы. 

 



 
 
 
 

 

У  обучающегося  будут  сформированы  следующие  базовые  исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

-с  помощью  учителя  формулировать  цель,  планировать  изменения  языкового 

объекта, речевой ситуации; 

-сравнивать   несколько   вариантов   выполнения   задания,   выбирать   наиболее 

целесообразный (на основе предложенных критериев); 

-проводить по предложенному плану несложное лингвистическое 

мини-исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

-формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведѐнного наблюдения за   языковым   материалом (классификации, сравнения, 

исследования);   формулировать   с   помощью   учителя   вопросы   в   процессе   анализа 

предложенного языкового материала; 

-прогнозировать   возможное   развитие   процессов,   событий   и   их   последствия 

в аналогичных или сходных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать 

с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

-выбирать  источник  получения  информации:  нужный  словарь  для  получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 

-согласно заданному алгоритму   находить представленную в явном виде 

информацию в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

-распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного учителем способа еѐ проверки (обращаясь 

к словарям, справочникам, учебнику); 

-соблюдать   с   помощью   взрослых   (педагогических работников, родителей, 

законных представителей) правила информационной безопасности при поиске 

информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (информации о 

написании и произношении слова, о значении слова, 

о происхождении слова, о синонимах слова); 

-анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

-понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической 

информации. 

У  обучающегося  будут  сформированы  следующие  умения  общения  как  часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

-воспринимать и  формулировать  суждения,  выражать  эмоции  в  соответствии 

с целями и условиями общения в знакомой среде; 

-проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалоги и дискуссии; 

-признавать возможность существования разных точек зрения; 

-корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

-строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

-создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в 

соответствии с речевой ситуацией; 

-готовить небольшие публичные выступления о результатах парной 

и  групповой  работы,  о  результатах  наблюдения,  выполненного  мини-исследования, 

проектного задания; 

-подбирать   иллюстративный   материал   (рисунки,   фото,   плакаты)   к   тексту 

выступления. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

-планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

 



 
 
 
 

 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

-устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

-корректировать свои учебные действия для преодоления речевых 

и орфографических ошибок; 

-соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей 

по выделению, характеристике, использованию языковых единиц; 

-находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибку; 

-сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 

объективно оценивать их по предложенным критериям. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

-формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные 

с  учѐтом  участия  в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации 

на основе предложенного учителем формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

-принимать   цель   совместной   деятельности, коллективно строить действия 

по еѐ достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс 

и результат совместной работы; 

-проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

самостоятельно разрешать конфликты; 

-ответственно выполнять свою часть работы; 

-оценивать свой вклад в общий результат; 

-выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Предметные   результаты изучения русского языка. К концу обучения 
в 4 классе обучающийся научится: 

осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, 

осознавать язык как одну из главных духовнонравственных ценностей народа; 

объяснять роль языка как основного средства общения; 

объяснять роль русского языка как государственного языка Российской Федерации 

и языка межнационального общения; 

осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей культуры 

человека; 

проводить   звукобуквенный   разбор   слов   (в   соответствии   с   предложенным 

в учебнике алгоритмом); 

подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным словам 

антонимы; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 

выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение 

слова по контексту; 

проводить   разбор   по   составу  слов   с   однозначно   выделяемыми   морфемами; 

составлять схему состава слова; соотносить состав слова с представленной схемой; 

устанавливать   принадлежность   слова  к  определѐнной   части  речи  (в  объѐме 

изученного) по комплексу освоенных грамматических признаков; 

определять  грамматические  признаки  имѐн  существительных:  склонение,  род, 

число, падеж; проводить разбор имени существительного как части речи; 

определять грамматические признаки имѐн прилагательных: род 

(в единственном числе), число, падеж; проводить разбор имени прилагательного как части 

речи; 

устанавливать (находить) неопределѐнную форму глагола; определять 

грамматические признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем 

и будущем времени), число, род (в прошедшем времени в единственном числе); изменять 

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

глагола как части речи; 

определять  грамматические признаки  личного местоимения в начальной  форме: 

лицо, число, род (у местоимений 3го лица в единственном числе); использовать личные 

местоимения для устранения неоправданных повторов 

в тексте; 

различать предложение, словосочетание и слово; 

классифицировать   предложения   по   цели   высказывания   и   по   эмоциональной 

окраске; 

различать распространѐнные и нераспространѐнные предложения; 

распознавать  предложения   с   однородными  членами;   составлять   предложения 

с   однородными членами; использовать предложения с однородными членами 

в речи; 

разграничивать простые распространѐнные и сложные предложения, состоящие из 

двух простых (сложносочинѐнные с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения 

без называния терминов); составлять простые распространѐнные и сложные предложения, 

состоящие из двух простых (сложносочинѐнные с союзами и, а, но и бессоюзные сложные 

предложения 

без называния терминов); 

производить синтаксический разбор простого предложения; 

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

применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые гласные 

и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); безударные падежные 

окончания имѐн существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, на -ья 

типа гостья, на ье типа ожерелье во множественном числе, а также кроме собственных 

имѐн   существительных   на   -ов,   -ин,   -ий);   безударные   падежные   окончания   имѐн 

прилагательных;  мягкий  знак  после  шипящих  на  конце  глаголов  в  форме  2го  лица 

единственного числа; наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; 

безударные   личные   окончания   глаголов;   знаки   препинания   в   предложениях с 

однородными членами, соединѐнными союзами и, а, но и без союзов; 

правильно списывать тексты объѐмом не более 85 слов; 

писать под диктовку тексты объѐмом не более 80 слов с учѐтом изученных правил 

правописания; 

находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки 

на изученные правила, описки; 

осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит общение); 

выбирать адекватные языковые средства в ситуации общения; 

 
 



 
 
 
 
 

строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4- 

6   предложений),   соблюдая   орфоэпические   нормы,   правильную   интонацию,   нормы 

речевого взаимодействия; 

создавать   небольшие   устные и письменные тексты (3-5 предложений) 

для  конкретной  ситуации  письменного  общения  (письма,  поздравительные  открытки, 

объявления и другие); 

определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с 

опорой на тему или основную мысль; 

корректировать порядок предложений и частей текста; 

составлять план к заданным текстам; 

осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 

осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; 

осуществлять в процессе изучающего чтения поиск информации; формулировать 

устно и письменно простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации; 

интерпретировать   и   обобщать   содержащуюся   в   тексте   информацию;   осуществлять 

ознакомительное чтение в соответствии с поставленной задачей; 

объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные 

понятия; 

уточнять  значение  слова  с помощью справочных изданий, в том числе 

из числа верифицированных электронных ресурсов, включѐнных в федеральный перечень. 
 

 

1.2.3.  Литературное чтение 

Личностные   результаты   освоения   программы   по   литературному   чтению 

достигаются в процессе единства учебной и воспитательной деятельности, 

обеспечивающей позитивную динамику развития личности обучающегося, 

ориентированную на процессы самопознания, саморазвития и самовоспитания. 

Личностные   результаты   освоения   программы   по   литературному   чтению   отражают 

освоение обучающимися социально значимых норм и отношений, развитие позитивного 

отношения обучающихся к общественным, традиционным, социокультурным и духовно- 

нравственным ценностям, приобретение опыта применения сформированных 

представлений и отношений на практике. 

В  результате   изучения   литературного   чтения   на   уровне  начального   общего 
образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданско-патриотическое воспитание: 

становление ценностного отношения к своей Родине, малой родине, проявление 

интереса  к  изучению  родного  языка,  истории  и  культуре  Российской   Федерации, 

понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 

осознание   своей   этнокультурной   и   российской   гражданской   идентичности, 

сопричастности  к  прошлому,  настоящему  и  будущему  своей  страны  и  родного  края, 

проявление  уважения  к  традициям  и  культуре  своего  и  других  народов  в  процессе 

восприятия и анализа произведений выдающихся представителей русской литературы и 

творчества народов России; 

первоначальные   представления   о   человеке   как члене общества,   о правах 

и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений. 

2) духовно-нравственное воспитание: 

освоение   опыта   человеческих   взаимоотношений,   проявление   сопереживания, 

уважения,  любви,   доброжелательности   и    других моральных   качеств   к   родным 

и другим людям, независимо от их национальности, социального статуса, 

вероисповедания; 
 

 



 
 
 
 

 

осознание   этических   понятий,   оценка   поведения   и   поступков   персонажей 

художественных произведений в ситуации нравственного выбора; 

выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством 

накопления и систематизации литературных впечатлений, разнообразных 

по эмоциональной окраске; 

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

3) эстетическое воспитание: 

проявление уважительного  отношения  и  интереса  к  художественной  культуре, 

к  различным  видам   искусства,   восприимчивость   к   традициям  и   творчеству  своего 

и других народов, готовность выражать своѐ отношение в разных видах художественной 

деятельности; 

приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической 

оценки произведений фольклора и художественной литературы; 

понимание   образного   языка   художественных   произведений, выразительных 

средств, создающих художественный образ. 

4) трудовое воспитание: 

осознание   ценности   труда   в   жизни   человека   и   общества, ответственное 

потребление   и бережное отношение к результатам труда, навыки участия 

в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

5) экологическое воспитание: 

бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и 

животных, отражѐнных в литературных произведениях; 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде. 

6) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине 

мира, понимание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, 

способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

овладение  смысловым чтением   для   решения   различного уровня учебных 

и жизненных задач; 

потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии 

средствами литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и   самостоятельности в   познании произведений фольклора и 

художественной литературы, творчества писателей. 

В  результате   изучения   литературного   чтения   на   уровне  начального   общего 

образования   у   обучающегося   будут   сформированы   познавательные   универсальные 

учебные  действия,  коммуникативные  универсальные  учебные  действия,  регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

-сравнивать произведения по теме, главной мысли, жанру, соотносить 

произведение  и  его  автора,  устанавливать  основания  для  сравнения  произведений, 

устанавливать аналогии; 

-объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

-определять существенный признак для классификации, классифицировать 

произведения по темам, жанрам; 

-находить  закономерности  и  противоречия  при  анализе  сюжета  (композиции), 

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять 

аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

-выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

-устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного 

и  художественного  текста,  при  составлении  плана,  пересказе  текста,  характеристике 

поступков героев. 



 
 
 
 

 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

-определять   разрыв   между   реальным   и   желательным   состоянием   объекта 

(ситуации) на основе предложенных учителем вопросов; 

-формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, 

ситуации; 

-сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 

-формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведѐнного наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); -

прогнозировать  возможное   развитие   процессов,   событий   и   их   последствия 

в аналогичных или сходных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать 

с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

-выбирать источник получения информации; 

-находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде, 

согласно заданному алгоритму; 

-распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного учителем способа еѐ проверки; 

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

правила информационной безопасности при поиске информации 

в информационно-коммуникационной сети «Интернет»; 

-анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию 

в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

У  обучающегося  будут  сформированы  следующие  умения  общения  как  часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

-воспринимать и  формулировать  суждения,  выражать  эмоции  в  соответствии 

с целями и условиями общения в знакомой среде; 

-проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

-признавать возможность существования разных точек зрения; 

-корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

-строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; -

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

готовить небольшие публичные выступления; 

-подбирать   иллюстративный   материал   (рисунки,   фото,   плакаты)   к   тексту 

выступления. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 
деятельности: 

-формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные 

с  учѐтом  участия  в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации 

на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

-принимать   цель   совместной   деятельности, коллективно строить действия 

по еѐ достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс 

и результат совместной работы; 



 
 
 
 
 

-проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

-ответственно выполнять свою часть работы; 

-оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

 

Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения в 

4 классе обучающийся научится: 

осознавать значимость художественной литературы и фольклора 

для всестороннего развития личности человека, находить в произведениях отражение 

нравственных ценностей, фактов бытовой и духовной культуры народов России и мира, 

ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

демонстрировать   интерес   и   положительную   мотивацию   к   систематическому 

чтению и слушанию художественной литературы и произведений устного народного 

творчества: формировать собственный круг чтения; 

читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные 

виды   чтения   (изучающее,   ознакомительное,   поисковое   выборочное,   просмотровое 

выборочное); 

читать  вслух  целыми  словами  без  пропусков  и  перестановок  букв  и  слогов 

доступные  по  восприятию  и  небольшие  по  объѐму  прозаические  и   стихотворные 

произведения в темпе не менее 80 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной тематикой 

произведений; 

различать художественные произведения и познавательные тексты; 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от 

эпического; 

понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного 

(прочитанного)   произведения:   отвечать   и   формулировать   вопросы   (в   том   числе 

проблемные) к познавательным, учебным и художественным текстам; 

различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, 

потешки,  небылицы,  народные  песни,  скороговорки,  сказки  о  животных,  бытовые  и 

волшебные), приводить примеры произведений фольклора разных народов России; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные 

сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры разных жанров литературы 

России и стран мира; 

владеть  элементарными  умениями  анализа  и  интерпретации  текста:   определять 

тему и главную мысль, последовательность событий в тексте произведения,  выявлять 

связь событий, эпизодов текста; 

характеризовать  героев,  давать  оценку  их  поступкам,  составлять  портретные 

характеристики   персонажей,   выявлять   взаимосвязь   между   поступками   и   мыслями, 

чувствами героев, сравнивать героев одного произведения по самостоятельно выбранному 

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

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

их чувств, описание пейзажа 

и интерьера, устанавливать причинно-следственные связи событий, явлений, поступков 

героев; 

объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст 

и с использованием словаря; 

находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, 

средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора); 

осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный 

герой,  персонаж,  характер,  тема,  идея,  заголовок,  содержание  произведения,  эпизод, 

смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, эпос, 

образ); 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: строить 

монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского 

литературного  языка  (норм  произношения,  словоупотребления,  грамматики);  устно  и 

письменно  формулировать  простые  выводы  на  основе  прослушанного  (прочитанного) 

текста, подтверждать свой ответ примерами 

из текста; 

составлять  план  текста  (вопросный,  номинативный,  цитатный),  пересказывать 

(устно)  подробно,  выборочно,  сжато  (кратко),  от  лица  героя,  с  изменением  лица 

рассказчика, от третьего лица; 

читать  по  ролям  с  соблюдением  норм  произношения,  расстановки  ударения, 

инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

составлять устные и письменные высказывания на заданную тему 

по   содержанию   произведения (не менее 10 предложений), писать сочинения 

на заданную тему, используя разные типы речи (повествование, описание, рассуждение), 

корректировать собственный текст с учѐтом правильности, выразительности письменной 

речи; 

составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, 

от имени одного из героев, придумывать продолжение прочитанного произведения (не 

менее 10 предложений); 

использовать   в   соответствии   с   учебной   задачей   аппарат   издания   (обложка, 

оглавление, аннотация, иллюстрация, предисловие, приложение, сноски, примечания); 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учѐтом рекомендательного списка, 

используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 
использовать справочную литературу, электронные образовательные 

и  информационные  ресурсы  информационно-коммуникационной  сети  «Интернет»  (в 

условиях контролируемого входа), для получения дополнительной информации 

в соответствии с учебной задачей. 
 
 
 



 
 
 
 

 

1.2.4.  Иностранный язык (английский) 

Личностные результаты освоения программы по иностранному (английскому) 

языку на уровне начального общего образования достигаются 
в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии 

с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения 

и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

В результате изучения  иностранного  (английского) языка на  уровне начального 

общего  образования  у  обучающегося  будут  сформированы  следующие  личностные 

результаты: 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

-становление ценностного отношения к своей Родине – России; 

-осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; -

сопричастность  к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края; 
уважение к своему и другим народам; 

-первоначальные   представления   о   человеке   как   члене   общества,   о   правах 

и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 
-признание индивидуальности каждого человека; 

-проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

-неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

Эстетическое воспитание: 

-уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость 

к разным видам искусства, традициям и творчеству своего 

и других народов; 

-стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физическое  воспитание,  формирование  культуры  здоровья  и  эмоционального 

благополучия: 

-соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

-бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: 

-осознание   ценности   труда   в   жизни   человека   и   общества,   ответственное 

потребление   и бережное отношение к результатам труда, навыки участия 

в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессия. 

Экологическое воспитание: 

-бережное отношение к природе; -

неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

-первоначальные представления о научной картине мира; 

-познавательные   интересы, активность, инициативность, любознательность 

и самостоятельность в познании. 

 

В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне начального 
общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные  учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 
 



 
 
 
 
 

-сравнивать  объекты, устанавливать  основания для сравнения,  устанавливать 

аналогии; 

-объединять части объекта (объекты) по определѐнному признаку; 

-определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

-находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

-устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

-определять   разрыв   между   реальным   и   желательным   состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

-с   помощью   педагогического   работника   формулировать   цель,   планировать 

изменения объекта, ситуации; 

-сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 

-проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование 

по установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть целое, 

причина следствие); 

-формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); -

прогнозировать   возможное   развитие   процессов,   событий   и   их   последствия 

в аналогичных или сходных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать 

с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

-выбирать источник получения информации; 

-согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

-распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного педагогическим работником способа еѐ проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

-анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

-самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

У  обучающегося  будут  сформированы  следующие  умения  общения  как  часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

-воспринимать и  формулировать  суждения,  выражать  эмоции  в  соответствии 

с целями и условиями общения в знакомой среде; 

-проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

-признавать возможность существования разных точек зрения; 

-корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

-строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; -

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

-готовить небольшие публичные выступления; 

-подбирать   иллюстративный   материал   (рисунки,   фото,   плакаты)   к   тексту 

выступления. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 



 
 
 
 
 

-планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

-выстраивать последовательность выбранных действий. 

У  обучающегося  будут  сформированы  следующие  умения  самоконтроля   как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

-устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; -

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

-формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные 

с  учѐтом  участия  в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации 

на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

-принимать   цель   совместной   деятельности, коллективно строить действия 

по еѐ достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс 

и результат совместной работы; 

-проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

-ответственно выполнять свою часть работы; 

-оценивать свой вклад в общий результат; 

-выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) 
язык»   предметной   области «Иностранный язык»   должны быть ориентированы 

на   применение знаний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях 

и реальных жизненных условиях, отражать сформированность иноязычной 

коммуникативной компетенции на элементарном уровне в совокупности 

еѐ составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной (учебно-познавательной). 

К  концу  обучения  в 4  классе  обучающийся  получит  следующие  предметные 
результаты по отдельным темам программы по иностранному (английскому) языку: 

Коммуникативные умения. 

Говорение: 

вести  разные  виды  диалогов  (диалог  этикетного  характера,  диалог-побуждение, 

диалог-расспрос) на основе вербальных и/или зрительных опор 

с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не 

менее 4–5 реплик со стороны каждого собеседника); 

вести  диалог  –  разговор  по  телефону  с  опорой  на картинки, фотографии 

и/или ключевые слова в стандартных ситуациях неофициального общения 

с соблюдением норм речевого этикета в объѐме не менее 4–5 реплик со стороны каждого 

собеседника; 

создавать устные связные монологические высказывания (описание, рассуждение; 

повествование/сообщение)   с   вербальными   и/или   зрительными   опорами   в   рамках 

тематического содержания речи для 4 класса (объѐм монологического высказывания – не 

менее 4–5 фраз); 

создавать  устные связные монологические  высказывания  по  образцу;   выражать 

своѐ отношение к предмету речи; 

передавать   основное   содержание   прочитанного   текста   с   вербальными   и/или 

зрительными опорами в объѐме не менее 4–5 фраз. 

представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе подбирая 

иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления, 

в объѐме не менее 4–5 фраз. 

Аудирование: воспринимать   на 
 
слух и 

 
понимать 

 
речь учителя 

 
и 

одноклассников,вербально/невербально реагировать на услышанное; 



 
 
 
 

 

воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их 

содержание  в  зависимости  от  поставленной  коммуникативной  задачи:  с  пониманием 

основного   содержания,   с   пониманием   запрашиваемой   информации фактического 

характера   со   зрительной   опорой   и   с   использованием   языковой,   в   том   числе 

контекстуальной, догадки (время звучания текста/текстов 

для аудирования – до 1 минуты). 

Смысловое чтение: 

читать  вслух  учебные  тексты  объѐмом  до  70  слов,  построенные  на  изученном 

языковом  материале,  с  соблюдением  правил  чтения  и  соответствующей  интонацией, 

демонстрируя понимание прочитанного; 

читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, 

с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости 

от  поставленной   коммуникативной   задачи:   с   пониманием   основного   содержания, 

с  пониманием   запрашиваемой   информации,   со   зрительной   опорой   и   без   опоры, 

с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объѐм текста/текстов 

для чтения – до 160 слов; 

прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 

читать  про  себя  несплошные  тексты  (таблицы,  диаграммы  и  т.  д.)  и  понимать 

представленную в них информацию. 

Письмо: 

заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, 

возраст, место жительства (страна проживания, город), любимые занятия 

и т. д.; 

писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, 

Рождеством с выражением пожеланий; 

писать с опорой на образец электронное сообщение личного характера (объѐм 

сообщения – до 50 слов). 

Языковые знания и навыки. 

Фонетическая сторона речи: 

читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

различать  на   слух   и   правильно   произносить   слова   и   фразы/предложения 

с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация: 

правильно  писать  изученные  слова;правильно  расставлять  знаки   препинания 

(точка, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятая 

при перечислении). 

Лексическая сторона речи: 

распознавать   и употреблять в устной и письменной речи не менее 

500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 

350 лексических единиц, освоенных в предшествующие годы обучения; 

распознавать  и  образовывать  родственные  слова  с  использованием  основных 

способов  словообразования:  аффиксации  (суффиксы  -er/-or,  -ist:  teacher,  actor,  artist), 

словосложения (blackboard), конверсии (to play – a play). 

Грамматическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present Continuous Tense в 

повествовательных   (утвердительных   и   отрицательных),   вопросительных   (общий   и 

специальный вопрос) предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию to be going to 

и Future Simple Tense для выражения будущего действия; 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи  модальные  глаголы 

долженствования must и have to; 

распознавать   и   употреблять   в   устной   и   письменной   речи   отрицательное 

местоимение no; 

распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи  степени  сравнения 

прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: good – better – (the) best, 

bad – worse – (the) worst); 

распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи  наречия  времени; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение даты 

и года;распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение времени. 

Социокультурные знания и умения: 

владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, 

принятыми   в   англоязычной   среде,   в   некоторых   ситуациях   общения   (приветствие, 

прощание,  знакомство,  выражение  благодарности,  извинение,  поздравление  с  днѐм 

рождения, Новым годом, Рождеством); 

знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

знать некоторых литературных персонажей; 

знать небольшие произведения детского фольклора (рифмовки, песни); 

кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой 

тематики. 

 

1.2.5.  Математика и информатика 

Личностные результаты освоения программы по математике 

на   уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной 
и воспитательной деятельности в   соответствии с   традиционными российскими 

социокультурными   и   духовно-нравственными   ценностями,   принятыми   в   обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения математики на уровне начального общего  образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

осознавать  необходимость  изучения  математики  для  адаптации  к  жизненным 

ситуациям, для развития общей культуры человека, способности мыслить, рассуждать, 

выдвигать предположения и доказывать или опровергать их; 

применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять 

способность   договариваться,   лидировать,   следовать   указаниям,   осознавать   личную 

ответственность и объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде; 

применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в 

том числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и 

пожилым людям; 

работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений 

в реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду 

и  уверенность  своих  силах  при  решении  поставленных  задач,  умение  преодолевать 

трудности; 

оценивать   практические   и   учебные   ситуации   с   точки   зрения   возможности 

применения   математики для рационального и эффективного решения учебных 

и жизненных проблем; 

характеризовать свои успехи в изучении математики, стремиться углублять свои 

математические знания и умения, намечать пути устранения трудностей; 

пользоваться разнообразными информационными средствами для решения 

предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 
 

 



 
 
 
 

 

В результате изучения математики на уровне начального общего образования у 

обучающегося  будут  сформированы  познавательные  универсальные  учебные  действия, 

коммуникативные   универсальные   учебные   действия,   регулятивные   универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия 
как часть познавательных универсальных учебных действий: 

-устанавливать связи и зависимости между математическими объектами («часть- 

целое», «причина-следствие», протяжѐнность); 

-применять   базовые   логические   универсальные   действия:   сравнение,   анализ, 

классификация (группировка), обобщение; 

-приобретать практические графические и измерительные навыки 

для успешного решения учебных и житейских задач; 

-представлять текстовую задачу, еѐ решение в виде модели, схемы, 

арифметической записи, текста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 

У  обучающегося  будут  сформированы  следующие  базовые  исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

-проявлять  способность  ориентироваться  в  учебном  материале  разных  разделов 

курса математики; 

-понимать  и  адекватно  использовать  математическую  терминологию:  различать, 

характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач; 

-применять  изученные  методы  познания  (измерение,  моделирование,  перебор 

вариантов). 

У обучающегося будут сформированы следующие информационные действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

-находить  и  использовать  для  решения  учебных  задач  текстовую,  графическую 

информацию в разных источниках информационной среды; 

-читать,   интерпретировать   графически   представленную   информацию   (схему, 

таблицу, диаграмму, другую модель); 

-представлять   информацию   в   заданной   форме   (дополнять   таблицу,   текст), 

формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи; -

принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и 

источники информации. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

-конструировать утверждения, проверять их истинность; 

-использовать текст задания для объяснения способа и хода решения 

математической задачи; 
-комментировать процесс вычисления, построения, решения; 

-объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии; 

-в процессе диалогов по обсуждению изученного материала – задавать вопросы, 

высказывать  суждения,  оценивать  выступления  участников,  приводить  доказательства 

своей правоты, проявлять этику общения; 

-создавать  в  соответствии  с  учебной  задачей  тексты  разного  вида  –  описание 

(например,  геометрической  фигуры),  рассуждение  (к  примеру,  при  решении  задачи), 

инструкция (например, измерение длины отрезка); 

-ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 

деформированные; 

-самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации как 

часть регулятивных универсальных учебных действий: 

-планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
 

 



 
 
 
 
 

-планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных 

действий; 

-выполнять правила безопасного использования электронных средств, 

предлагаемых в процессе обучения. 

У  обучающегося  будут  сформированы  следующие  действия  самоконтроля как 
часть регулятивных универсальных учебных действий: 

-осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

-выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 

находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей 

преодоления ошибок; 

-предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы   их   предупреждения   (формулирование   вопросов,   обращение   к   учебнику, 

дополнительным средствам обучения, в том числе электронным); 

-оценивать рациональность своих действий, давать им качественную 

характеристику. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

-участвовать  в  совместной  деятельности:  распределять  работу  между  членами 

группы (например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества 

вариантов, приведения примеров и контрпримеров), согласовывать мнения в ходе поиска 

доказательств, выбора рационального способа, анализа информации; 

-осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть 

возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их 

предупреждения. 

К  концу  обучения  в 4  классе  обучающийся  получит  следующие  предметные 

результаты по отдельным темам программы по математике: 
читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 
находить   число   большее   или меньшее   данного   числа   на   заданное   число, 

в заданное число раз; 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание 

с   многозначными числами письменно (в пределах 100 – устно), умножение 

и  деление  многозначного числа на однозначное, двузначное число письменно 

(в пределах 100 – устно), деление с остатком – письменно (в пределах 1000); 

вычислять   значение   числового   выражения   (со   скобками   или   без   скобок), 

содержащего  2-4  арифметических  действия, использовать  при  вычислениях  изученные 

свойства арифметических действий; 

выполнять   прикидку   результата   вычислений,   проверку   полученного   ответа 

по критериям: достоверность (реальность), соответствие правилу (алгоритму), 

а также с помощью калькулятора; 

находить долю величины, величину по ее доле; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; 

использовать   единицы   величин   при   решении   задач   (длина,   масса,   время, 

вместимость, стоимость, площадь, скорость); 

использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, 

метр, километр), массы (грамм, килограмм,  центнер, тонна), времени (секунда, минута, 

час, сутки, неделя, месяц, год), вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), площади 

(квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр), скорости (километр в 

час); 

использовать   при   решении   текстовых   задач   и   в   практических   ситуациях 

соотношения между скоростью, временем и пройденным путем, между 

производительностью, временем и объѐмом работы; 
 
 
 

 



 
 
 
 

 

определять   с   помощью   цифровых   и   аналоговых   приборов   массу   предмета, 

температуру (например, воды, воздуха в помещении), скорость движения транспортного 

средства, вместимость с помощью измерительных сосудов, прикидку и оценку результата 

измерений; 

решать  текстовые  задачи  в  1–3  действия,  выполнять  преобразование  заданных 

величин, выбирать  при  решении  подходящие  способы  вычисления,  сочетая   устные 

и письменные вычисления и используя, при необходимости, вычислительные устройства, 

оценивать полученный результат по критериям: реальность, соответствие условию; 

решать  практические  задачи,  связанные  с  повседневной  жизнью   (например, 

покупка   товара, определение времени, выполнение расчѐтов), в том числе 

с избыточными данными, находить недостающую информацию (например, 

из таблиц, схем), находить различные способы решения; 

различать   окружность   и   круг,   изображать   с   помощью   циркуля   и   линейки 

окружность заданного радиуса; 

различать изображения простейших пространственных фигур (шар, куб, цилиндр, 

конус, пирамида), распознавать в простейших случаях проекции предметов окружающего 

мира на плоскость (пол, стену); 

выполнять  разбиение  (показывать  на  рисунке,  чертеже)  простейшей  составной 

фигуры   на   прямоугольники   (квадраты),   находить   периметр   и   площадь   фигур, 

составленных из двух-трех прямоугольников (квадратов); 

распознавать  верные  (истинные)  и  неверные  (ложные)  утверждения,  приводить 

пример, контрпример; 

формулировать  утверждение  (вывод),  строить  логические  рассуждения  (двух- 

трехшаговые); 

классифицировать   объекты   по   заданным  или   самостоятельно   установленным 

одному-двум признакам; 

извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, 

представленную на простейших столбчатых диаграммах, в таблицах 

с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, календарь, 

расписание),  в  предметах  повседневной  жизни  (например,  счет,  меню,  прайс-лист, 

объявление); 

заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 

использовать формализованные описания последовательности действий (алгоритм, 

план, схема) в практических и учебных ситуациях, дополнять алгоритм, упорядочивать 

шаги алгоритма; 

составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; 

выбирать   рациональное   решение задачи, находить все верные решения 

из предложенных. 

 

1.2.6.  Основы религиозных культур и светской этики 

Личностные результаты освоения программы по ОРКСЭ на уровне начального 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 
соответствии с традиционными российскими социокультурными 

и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами 

и   нормами   поведения   и способствуют процессам   самопознания,   самовоспитания 

и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В  результате   изучения   ОРКСЭ   на   уровне   начального   общего   образования 

у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство 

гордости за свою Родину; 

формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать свою 

этническую и национальную принадлежность; 

понимать значение гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

осознавать ценность человеческой жизни; 



 
 
 
 

 

понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизни личности, 

семьи, общества; 

осознавать   право   гражданина   Российской   Федерации   исповедовать   любую 

традиционную религию или не исповедовать никакой религии; 

строить своѐ общение, совместную деятельность на основе правил коммуникации: 

умения договариваться, мирно разрешать конфликты, уважать другое мнение, независимо 

от принадлежности собеседников к религии 

или к атеизму; 

соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми 

в  российском  обществе,  проявлять  уважение  к  духовным  традициям  народов  России, 

терпимость к представителям разного вероисповедания; 

строить  своѐ   поведение   с   учѐтом   нравственных   норм   и   правил,   проявлять 

в повседневной жизни доброту, справедливость, доброжелательность в общении, желание 

при необходимости прийти на помощь; 

понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственной культуре, 

стремиться анализировать своѐ поведение, избегать негативных поступков и действий, 

оскорбляющих других людей; 

понимать  необходимость  бережного  отношения  к  материальным  и  духовным 

ценностям. 

результате   изучения   ОРКСЭ   на   уровне   начального   общего   образования   у 

обучающегося  будут  сформированы  познавательные  универсальные  учебные  действия, 

коммуникативные   универсальные   учебные   действия,   регулятивные   универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 

Метапредметные результаты: 
овладевать   способностью   понимания   и   сохранения   целей   и   задач   учебной 

деятельности, поиска оптимальных средств их достижения; 

формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять и находить 

наиболее   эффективные   способы   достижения   результата,   вносить   соответствующие 

коррективы в процесс их реализации на основе оценки 

и учѐта характера ошибок, понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности 
и коммуникативных ситуациях, адекватное использование речевых средств 

и   средств   информационно-коммуникационных   технологий   для   решения   различных 

коммуникативных и познавательных задач; 

совершенствовать   умения   в   области   работы   с   информацией,   осуществления 

информационного поиска для выполнения учебных заданий; 

овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

формировать   готовность   слушать   собеседника   и   вести   диалог,   признавать 

возможность  существования  различных  точек  зрения  и  право  каждого  иметь  свою 

собственную,  умений  излагать  своѐ  мнение  и  аргументировать  свою  точку  зрения 

и оценку событий; 

совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, 

умения  определять  общую  цель  и  пути  еѐ  достижения,  умений  договариваться  о  

распределении  ролей  в  совместной  деятельности,  адекватно  оценивать  собственное 

поведение и поведение окружающих. 

У   обучающегося   будут   сформированы   следующие   базовые   логические   и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 



 
 
 
 

 

ориентироваться  в  понятиях,  отражающих  нравственные  ценности  общества  – 

мораль,   этика,   этикет,   справедливость,   гуманизм,   благотворительность,   а   также 

используемых в разных религиях (в пределах изученного); 

использовать  разные   методы   получения   знаний   о   традиционных   религиях 

и светской этике (наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); 

применять   логические   действия   и   операции   для   решения   учебных задач: 

сравнивать, анализировать, обобщать, делать выводы на основе изучаемого фактического 

материала; 

признавать возможность существования разных точек зрения, обосновывать свои 

суждения, приводить убедительные доказательства; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

У   обучающегося   будут   сформированы   следующие   умения   работать   с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

воспроизводить   прослушанную   (прочитанную)   информацию,   подчѐркивать   еѐ 

принадлежность к определѐнной религии и/или к гражданской этике; 

использовать  разные   средства   для   получения   информации   в   соответствии 

с поставленной учебной задачей (текстовую, графическую, видео); 

находить  дополнительную информацию к   основному учебному   материалу 

в   разных   информационных   источниках,   в   том   числе   в   Интернете   (в   условиях 

контролируемого входа); 

анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с 

помощью учителя, оценивать еѐ объективность и правильность. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч, 

сказаний, произведений фольклора и художественной литературы, анализа 

и оценки жизненных ситуаций, раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого 

этикета; 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии, корректно задавать вопросы и 

высказывать   своѐ мнение, проявлять уважительное отношение к собеседнику 

с учѐтом особенностей участников общения; 

создавать   небольшие   тексты-описания,   тексты-рассуждения   для   воссоздания, 

анализа и оценки нравственно-этических идей, представленных в религиозных учениях и 

светской этике. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

проявлять самостоятельность, инициативность, организованность 

в   осуществлении   учебной   деятельности   и   в   конкретных   жизненных   ситуациях, 

контролировать состояние своего здоровья и эмоционального благополучия, предвидеть 

опасные для здоровья и жизни ситуации и способы их предупреждения; 

проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на 

нравственные   правила   и   нормы   современного   российского   общества,   проявлять 

способность к сознательному самоограничению в поведении; 

анализировать ситуации, отражающие примеры положительного 

и негативного отношения к окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой 

деятельности); 

выражать  своѐ  отношение  к  анализируемым  событиям,  поступкам,  действиям: 

одобрять   нравственные   нормы   поведения,   осуждать   проявление   несправедливости, 

жадности, нечестности, зла; 

проявлять  высокий  уровень  познавательной  мотивации,  интерес  к  предмету, 

желание больше узнать о других религиях и правилах светской этики и этикета. 

У   обучающегося   будут   сформированы   следующие   умения   совместной 

деятельности: 



 
 
 
 

 

выбирать партнѐра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, 

корректно высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать замечания к своей 

работе, объективно их оценивать; 

владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, 

руководить, терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты; 

готовить  индивидуально, в парах, в   группах сообщения по изученному 

и дополнительному материалу с иллюстративным материалом и видеопрезентацией. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит  следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по ОРКСЭ: 
Модуль «Основы православной культуры». 

выражать   своими   словами   первоначальное   понимание   сущности духовного 

развития как  осознания  и  усвоения  человеком  значимых  для  жизни  представлений 

о себе, людях, окружающей действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного 

совершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, 

их  значении   в   выстраивании   отношений   в   семье,   между   людьми,   в   общении 

и деятельности; 

раскрывать   основное   содержание   нравственных   категорий   в православной 

культуре,   традиции   (любовь,   вера,   милосердие,   прощение,   покаяние,   сострадание, 

ответственность, послушание, грех как нарушение заповедей, борьба с грехом, спасение), 

основное содержание и соотношение ветхозаветных Десяти заповедей 

и  Евангельских  заповедей  Блаженств,  христианского  нравственного  идеала,  объяснять 

«золотое правило нравственности» в православной христианской традиции; 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций православной этики; 

раскрывать   своими  словами  первоначальные  представления  о  мировоззрении 

(картине   мира)   в   православии,   вероучении   о   Боге-Троице,   Творении,   человеке, 

Богочеловеке Иисусе Христе как Спасителе, Церкви; 

рассказывать о Священном Писании Церкви – Библии (Ветхий Завет, Новый Завет, 

Евангелия  и  евангелисты),  апостолах,  святых  и  житиях  святых,  священнослужителях, 

богослужениях, молитвах, Таинствах (общее число Таинств, смысл Таинств Крещения, 

Причастия, Венчания, Исповеди), монашестве 

и монастырях в православной традиции; 

рассказывать о назначении и устройстве православного храма (собственно храм, 

притвор, алтарь, иконы, иконостас), нормах поведения в храме, общения 

с мирянами и священнослужителями; 

рассказывать  о  православных  праздниках  (не  менее  трѐх,  включая  Воскресение 

Христово и Рождество Христово), православных постах, назначении поста; 

раскрывать   основное   содержание   норм   отношений   в   православной   семье, 

обязанностей и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и 

сѐстрам, старшим по возрасту, предкам, православных семейных ценностей; 

распознавать  христианскую  символику,  объяснять  своими  словами  еѐ  смысл 

(православный крест) и значение в православной культуре; 

рассказывать о художественной культуре в православной традиции, 

об иконописи, выделять и объяснять особенности икон в сравнении с картинами; 

излагать основные   исторические   сведения   о   возникновении   православной 

религиозной  традиции  в  России  (Крещение  Руси),  своими  словами  объяснять  роль 

православия   в становлении культуры народов России, российской культуры 

и государственности; 

 



 
 
 
 

 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

православного исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, 

монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению 

и представлению еѐ результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой 

на этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать 

согласно своей совести; 

выражать   своими   словами   понимание   свободы   мировоззренческого   выбора, 

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание 

российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 

понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, 

любви к Отечеству, нашей общей Родине – России, приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

называть  традиционные  религии  в  России  (не  менее  трѐх,  кроме   изучаемой), 

народы   России,   для   которых   традиционными   религиями   исторически   являются 

православие, ислам, буддизм, иудаизм; 
выражать   своими   словами   понимание   человеческого   достоинства,   ценности 

человеческой жизни в православной духовно-нравственной культуре, традиции. 

 

Основы светской этики 
Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 

человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и 

культурному  наследию  народов  России,  государству,  отношения  детей  и  родителей, 

гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

– на   примере   российской   светской   этики   понимать   значение   нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, общества; 

- излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные  формы  поведения  с  нормами  российской  светской 

(гражданской) этики; 

– осуществлять   поиск   необходимой   информации   для   выполнения   заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание,   регулировать   собственное   поведение   на   основе   общепринятых в 

российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных  традиций  на  основе  взаимного  уважения  прав  и  законных  интересов 

сограждан; 

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого  поведения 

при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

К  концу  обучения  в 4  классе  обучающийся  получит  следующие  предметные 

результаты по отдельным темам программы по ОРКСЭ: 

Модуль «Основы светской этики». 
Предметные  результаты  освоения  образовательной  программы  модуля  «Основы 

светской этики» должны отражать сформированность умений: 

выражать   своими   словами   первоначальное   понимание   сущности духовного 

развития как  осознания  и  усвоения  человеком  значимых  для  жизни  представлений 

о себе, людях, окружающей действительности; 



 
 
 
 

 

выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общепринятых 

в российском обществе нормах морали, отношений и поведения людей, основанных на 

российских  традиционных  духовных  ценностях,  конституционных  правах,  свободах  и 

обязанностях человека и гражданина в России; 

раскрывать  основное  содержание  нравственных  категорий  российской  светской 

этики (справедливость, совесть, ответственность, сострадание, ценность 

и  достоинство  человеческой  жизни,  взаимоуважение,  вера  в  добро,  человеколюбие, 

милосердие, добродетели, патриотизм, труд) в отношениях между людьми 

в российском обществе, объяснять «золотое правило нравственности»; 

высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности 

в жизни человека, семьи, народа, общества и государства, умение различать нравственные 

нормы и нормы этикета, приводить примеры; 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций российской светской (гражданской) этики; 

раскрывать своими словами первоначальные представления об основных нормах 

российской светской (гражданской) этики: любовь к Родине, российский патриотизм и 

гражданственность,   защита   Отечества,   уважение   памяти   предков,   исторического   и 

культурного наследия и особенностей народов России, российского общества, уважение 

чести, достоинства, доброго имени любого человека, любовь 

к природе, забота о животных, охрана окружающей среды; 

рассказывать  о  праздниках  как  одной  из  форм  исторической  памяти  народа, 

общества, российских праздниках (государственные, народные, религиозные, семейные 

праздники), российских государственных праздниках, их истории 

и   традициях   (не   менее   трѐх),   религиозных   праздниках   (не   менее   двух   разных 

традиционных религий народов России), праздниках в своѐм регионе (не менее одного), о 

роли семейных праздников в жизни человека, семьи; 

раскрывать   основное   содержание   понимания семьи, отношений в семье 

на основе  российских  традиционных  духовных  ценностей  (семья  –  союз  мужчины 

и   женщины на основе взаимной любви для совместной жизни, рождения 

и воспитания  детей,  любовь  и  забота  родителей  о  детях,  любовь  и  забота  детей 

о   нуждающихся   в   помощи   родителях,   уважение   старших   по   возрасту, предков), 

российских традиционных семейных ценностей; 

распознавать российскую государственную символику, символику своего региона, 

объяснять  еѐ  значение,  выражать  уважение  российской  государственности,  законов  в 

российском обществе, законных интересов и прав людей, сограждан; 

рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой деятельности, 

предпринимательства  в  России,  выражать  нравственную  ориентацию  на  трудолюбие, 

честный труд, уважение к труду, трудящимся, результатам труда; 

рассказывать о российских культурных и природных памятниках, 

о культурных и природных достопримечательностях своего региона; 

раскрывать  основное   содержание   российской   светской   (гражданской)   этики 

на примерах образцов нравственности, российской гражданственности 

и патриотизма в истории России; 

объяснять  своими  словами  роль  светской  (гражданской)  этики  в  становлении 

российской государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

исторического   и культурного наследия народов России, российского общества 

в своей местности, регионе, оформлению и представлению еѐ результатов; 
 



 
 
 
 

 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой 

на этические нормы российской светской (гражданской) этики и внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести; 

выражать   своими   словами   понимание   свободы   мировоззренческого   выбора, 

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание 

российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 

понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, 

любви к Отечеству, нашей общей Родине – России, приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

называть   традиционные   религии   в   России,   народы   России,   для   которых 

традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

выражать   своими   словами   понимание   человеческого   достоинства,   ценности 

человеческой жизни в российской светской (гражданской) этике. 

 

1.2.7.  Окружающий мир 

Личностные результаты освоения программы по окружающему миру 
характеризуют готовность обучающихся руководствоваться традиционными 
российскими  социокультурными  и  духовно-нравственными  ценностями,  принятыми  в 

обществе   правилами и   нормами поведения   и должны отражать приобретение 

первоначального опыта деятельности обучающихся, в части: 

1) гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине – России; понимание особой 

роли многонациональной России в современном мире; 

осознание   своей   этнокультурной   и   российской   гражданской   идентичности, 

принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности; 

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

проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, 

уважения к своему и другим народам; 
первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и 

ответственности человека как члена общества; 

2) духовно-нравственного воспитания: 

проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, 

их взглядам, признанию их индивидуальности; 

принятие  существующих   в   обществе   нравственно-этических   норм   поведения 

и  правил  межличностных  отношений,  которые  строятся  на  проявлении  гуманизма, 

сопереживания, уважения и доброжелательности; 

применение правил совместной деятельности, проявление способности 

договариваться,   неприятие   любых   форм   поведения,   направленных   на   причинение 

физического и морального вреда другим людям; 

3) эстетического воспитания: 

понимание   особой   роли   России   в   развитии   общемировой художественной 

культуры,   проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса 

к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, 

в разных видах художественной деятельности. 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья 

и эмоционального благополучия: 

соблюдение  правил  организации  здорового  и  безопасного  (для  себя  и   других 

людей) образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в 

том числе информационной); 

приобретение  опыта  эмоционального  отношения  к  среде  обитания,  бережное 

отношение к физическому и психическому здоровью; 

 



 
 
 
 
 

5) трудового воспитания: 

осознание   ценности   трудовой   деятельности   в   жизни   человека   и   общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям; 

6) экологического воспитания: 

осознание  роли  человека  в  природе  и  обществе,  принятие  экологических  норм 

поведения,   бережного   отношения к   природе, неприятие действий, приносящих 

ей вред; 

7) ценности научного познания: 

осознание ценности познания для развития человека, необходимости 

самообразования и саморазвития; 

проявление познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности  и  самостоятельности   в   расширении   своих   знаний,   в   том   числе 

с использованием различных информационных средств. 

 

В  результате  изучения  окружающего  мира  на  уровне  начального  общего 

образования  у  обучающегося  будут  сформированы  познавательные  универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной 

и социальной среды обитания), проявлять способность ориентироваться 

в изменяющейся действительности; 

на  основе  наблюдений  доступных  объектов  окружающего  мира   устанавливать 

связи и зависимости между объектами (часть – целое; причина – следствие; изменения во 

времени и в пространстве); 

сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания 

для сравнения, устанавливать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определѐнному признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

находить  закономерности  и   противоречия  в  рассматриваемых   фактах,  данных 

и наблюдениях на основе предложенного алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану 

или выдвинутому предположению) наблюдения, несложные опыты; 

проявлять  интерес  к  экспериментам,  проводимым  под  руководством  учителя; 

определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных вопросов; 

формулировать  с  помощью  учителя  цель  предстоящей  работы,  прогнозировать 

возможное  развитие  процессов,  событий  и  последствия  в  аналогичных  или  сходных 

ситуациях; 

моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая 

и неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; 

поведение и его последствия; коллективный труд и его результаты 

и другое); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование 

по  установлению  особенностей  объекта  изучения  и связей  между объектами  (часть  ‒ 

целое, причина ‒ следствие); 

 



 
 
 
 

 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведѐнного наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать 

с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник 

получения информации с учѐтом учебной задачи; 

находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде, 

согласно заданному алгоритму; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основе предложенного учителем способа еѐ проверки; 

находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, 

аудиовизуальную информацию; 

читать и интерпретировать графически представленную информацию: схему, 

таблицу, иллюстрацию; 
соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого 

доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (с помощью учителя); 

анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию 

в соответствии с учебной задачей; 

фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчѐт, выступление, 

высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

в   процессе   диалогов   задавать   вопросы,   высказывать   суждения,   оценивать 

выступления участников; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно 

и аргументированно высказывать своѐ мнение; приводить доказательства своей правоты; 

соблюдать   правила   ведения   диалога   и   дискуссии;   проявлять   уважительное 

отношение к собеседнику; 

использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о 

природе, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; 

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

конструировать   обобщения   и   выводы   на   основе   полученных   результатов 

наблюдений и опытной работы, подкреплять их доказательствами; 

находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных 

объектах и явлениях природы, событиях социальной жизни; 

готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, 

рисунки, фото, плакаты и другое) к тексту выступления. 

У обучающегося будут сформированы следующие  умения самоорганизации 

как части регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать самостоятельно или с помощью учителя действия по решению 

учебной задачи; 

выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля и 

самооценки как части регулятивных универсальных учебных действий: 

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; 

корректировать   свои   действия   при   необходимости   (с   небольшой помощью 

учителя); 

предвидеть  возможность  возникновения  трудностей  и  ошибок,  предусматривать 

способы их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и 

жизни; 

объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с 

оценкой учителя; 

 



 
 
 
 

 

оценивать целесообразность выбранных способов действия, 

при необходимости корректировать их. 

У   обучающегося   будут   сформированы   следующие   умения   совместной 

деятельности: 

понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной 

(практической)   задачи;   активно   участвовать   в   формулировании   краткосрочных   и 

долгосрочных  целей  совместной  деятельности  (на  основе  изученного  материала  по 

окружающему миру); 

коллективно  строить  действия  по  достижению  общей  цели:  распределять  роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять 

и   оценивать   работу   каждого участника;   считаться   с   наличием   разных   мнений; 

не  допускать  конфликтов,  при  их  возникновении  мирно  разрешать  их  без  участия 

взрослого; 

ответственно выполнять свою часть работы. 

 
Предметные результаты изучения окружающего мира. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 
проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям 

своего народа и других народов, государственным символам России; 

соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 

показывать на физической карте изученные крупные географические объекты 

России (горы, равнины, реки, озѐра, моря, омывающие территорию России); 

показывать на исторической карте места изученных исторических событий; 

находить место изученных событий на «ленте времени»; 

знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации; 

соотносить изученные исторические события и исторических деятелей 

веками и периодами истории России; 

рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных событиях 

истории России, наиболее известных российских исторических деятелях разных периодов, 

достопримечательностях столицы России и родного края; 

описывать   на   основе   предложенного плана изученные объекты, выделяя 

их   существенные признаки, в том числе государственную символику России 

и своего региона; 

проводить по предложенному (самостоятельно составленному) плану 

или выдвинутому предположению несложные наблюдения, опыты с объектами природы с 

использованием простейшего лабораторного оборудования 

и измерительных приборов, следуя правилам безопасного труда; 

распознавать   изученные  объекты   и явления живой и неживой природы 

по их описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; 

группировать  изученные  объекты  живой  и  неживой  природы,  самостоятельно 

выбирая признак для группировки; проводить простейшие классификации; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних признаков и 

известных характерных свойств; 

использовать  знания  о  взаимосвязях  в  природе  для   объяснения   простейших 

явлений и  процессов  в природе (в том  числе смены  дня  и ночи, смены времѐн  года, 

сезонных изменений в природе своей местности, причины смены природных зон); 

называть   наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия 

в России и за рубежом (в пределах изученного); 

называть экологические проблемы и определять пути их решения; 

создавать по заданному плану собственные развѐрнутые высказывания 

 



 
 
 
 
 

о природе и обществе; 

использовать   различные   источники   информации   для   поиска   и   извлечения 

информации, ответов на вопросы; 

соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

осознавать  возможные  последствия  вредных  привычек  для  здоровья  и  жизни 

человека; 

соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов 

транспортной  инфраструктуры  населѐнного  пункта,  в  театрах,  кинотеатрах,  торговых 

центрах, парках и зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках и других); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

соблюдать  правила безопасного  поведения при   езде  на  велосипеде,   самокате 

и других средствах индивидуальной мобильности; 

осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов 

и верифицированной информации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

соблюдать   правила   безопасного   для   здоровья   использования   электронных 

образовательных и информационных ресурсов. 

 

1.2.8.  Изобразительное искусство 

Личностные результаты освоения программы по изобразительному искусству на 

уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности   в   соответствии   с   традиционными   российскими   социокультурными   и 

духовно-нравственными  ценностями,  принятыми  в  обществе  правилами  и  нормами 

поведения  и  способствуют  процессам  самопознания,  самовоспитания  и  саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

уважения и ценностного отношения к своей Родине – России; ценностно-

смысловые   ориентации   и   установки,   отражающие   индивидуально- 

личностные позиции и социально значимые личностные качества; 

духовно-нравственное развитие обучающихся; 

мотивацию  к  познанию  и  обучению,  готовность  к  саморазвитию  и  активному 

участию в социально-значимой деятельности; 

позитивный опыт участия в творческой деятельности; интерес 

к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и 

гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным традициям и творчеству 

своего и других народов. 

Патриотическое   воспитание   осуществляется   через   освоение   обучающимися 

содержания традиций отечественной культуры, выраженной в еѐ архитектуре, народном, 

декоративно-прикладном  и  изобразительном  искусстве.  Урок  искусства  воспитывает 

патриотизм не в декларативной форме, а в процессе восприятия 

и  освоения   в   личной  художественной   деятельности   конкретных   знаний   о   красоте 

и мудрости, заложенных в культурных традициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной 

причастности   к   жизни   общества   и   созидающих   качеств   личности,   приобщение 

обучающихся   к   ценностям   отечественной   и   мировой   культуры.   Учебный   предмет 

способствует пониманию особенностей жизни разных народов и красоты национальных 

эстетических  идеалов.  Коллективные  творческие  работы  создают  условия  для   разных 

форм   художественно-творческой   деятельности,   способствуют   пониманию   другого 

человека, становлению чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития 

обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно- 

нравственного поиск человечества. Учебные задания направлены 

на   развитие   внутреннего   мира   обучающегося   и   воспитание   его  эмоционально- 

образной,  чувственной  сферы.  Занятия  искусством  помогают обучающемуся  обрести 

социально значимые знания. Развитие творческих способностей способствует росту 

самосознания, осознания себя как личностии члена общества. 

Эстетическое воспитание – важнейший компонент и условие развития социально 

значимых отношений обучающихся, формирования представлений 

о прекрасном и безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует 

формированию ценностных ориентаций обучающихся в отношении 

к окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а также в отношении к семье, 

природе, труду, искусству, культурному наследию. 



 
 
 
 

 

Ценности   познавательной   деятельности   воспитываются   как   эмоционально 

окрашенный интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе  развития 

навыков восприятия и художественной рефлексии своих наблюдений 

в   художественно-творческой   деятельности.   Навыки   исследовательской   деятельности 

развиваются при выполнении заданий культурно-исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического 

наблюдения природы и еѐ образа в произведениях искусства. Формирование эстетических 

чувств  способствует  активному  неприятию  действий,  приносящих  вред  окружающей 

среде. 

Трудовое   воспитание   осуществляется   в   процессе   личной   художественно- 

творческой  работы  по  освоению художественных материалов и удовлетворения 

от  создания  реального,  практического  продукта.  Воспитываются  стремление  достичь 

результат, упорство, творческая инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. 

Важны также умения сотрудничать с одноклассниками, работать 

в команде, выполнять коллективную работу – обязательные требования 

к определѐнным заданиям по программе. 

 

В  результате  изучения  изобразительного  искусства  на  уровне  начального 

общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 
Пространственные представления и сенсорные способности: 

характеризовать форму предмета, конструкции; 

выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 

сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм 

и предметов; 

сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого 

и предметов между собой; 

обобщать форму составной конструкции; 

выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве 

и в изображении (визуальном образе) на установленных основаниях; 

абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 

соотносить   тональные   отношения   (тѐмное   –   светлое)   в   пространственных 

и плоскостных объектах; 

выявлять  и   анализировать   эмоциональное   воздействие   цветовых   отношений 

в пространственной среде и плоскостном изображении. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

проявлять  исследовательские,  экспериментальные  действия  в процессе  освоения 

выразительных свойств различных художественных материалов; 

проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного 

выполнения  художественных  заданий;  проявлять  исследовательские  и  аналитические 

действия   на   основе   определѐнных учебных установок   в   процессе восприятия 

произведений изобразительного искусства, архитектуры и продуктов детского 

художественного творчества; 

использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и 

состояния природы, предметного мира человека, городской среды; 

анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и 

предметно-пространственную среду жизни человека; 

формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим 

и другим учебным установкам по результатам проведѐнного наблюдения; 



 
 
 
 
 

использовать   знаково-символические   средства для   составления   орнаментов 

и декоративных композиций; 

классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, 

по назначению в жизни людей; 

классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам 

в качестве инструмента анализа содержания произведений; 

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

У   обучающегося   будут   сформированы   следующие   умения   работать   с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать электронные образовательные ресурсы; 
уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, 

цифровые электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские книги; 

                          анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах 

и схемах; 

самостоятельно   готовить   информацию   на   заданную или выбранную тему 

и представлять еѐ в различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях; 

осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, 

в отечественные художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на 

основе установок и квестов, предложенных учителем; 

соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

понимать искусство в качестве особого языка общения – межличностного (автор – 

зритель), между поколениями, между народами; 

вести диалог  и   участвовать  в  дискуссии,  проявляя   уважительное  отношение 

к оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и 

корректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 

находить общее  решение  и  разрешать  конфликты  на  основе  общих  позиций 

и учѐта интересов в процессе совместной художественной деятельности; 

демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или 

исследовательского опыта; 

анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их 

содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

признавать   своѐ   и   чужое   право   на   ошибку,   развивать   свои   способности 

сопереживать, понимать намерения и переживания свои и других людей; 

взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель 

совместной   деятельности   и   строить   действия   по   еѐ   достижению,   договариваться, 

выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться 

к своей задаче по достижению общего результата. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 

соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 

уметь  организовывать  своѐ  рабочее  место  для  практической  работы,  сохраняя 

порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству: 
Модуль «Графика». 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять 

их в своей практической творческой деятельности. Изучать основные пропорции фигуры 

человека, пропорциональные отношения отдельных частей фигуры 

и учиться применять эти знания в своих рисунках. 
Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов 



 
 
 
 
 

и   представление   о   красоте   человека   в   разных   культурах,   применять   эти   знания 

в изображении персонажей сказаний и легенд или просто представителей народов разных 

культур. 

Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры. 

Модуль «Живопись». 

Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон (пейзаж 

гор, пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный 

для среднерусской природы). 

Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать 

образ женщины в русском народном костюме и образ мужчины 

в народном костюме. 

Приобретать  опыт  создания  портретов  женских  и  мужских,  портрета  пожилого 

человека, детского портрета или автопортрета, портрета персонажа 

(по представлению из выбранной культурной эпохи). 

Создавать  двойной  портрет  (например,  портрет  матери  и  ребѐнка). 

Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город». 

Участвовать  в  коллективной  творческой  работе  по  созданию  композиционного 

панно  (аппликации   из  индивидуальных   рисунков)  на  темы   народных   праздников 

(русского  народного   праздника   и   традиционных   праздников   у   разных   народов), 

в которых выражается обобщѐнный образ национальной культуры. 

Модуль «Скульптура». 

Лепка   из пластилина эскиза памятника   выбранному   герою или участие 

в коллективной разработке проекта макета мемориального комплекса (работа выполняется 

после  освоения  собранного  материала  о  мемориальных  комплексах,  существующих  в 

нашей стране). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 

Исследовать и делать зарисовки особенностей, характерных для орнаментов разных 

народов  или  исторических  эпох  (особенности  символов  и  стилизованных  мотивов), 

показать   в   рисунках   традиции   использования   орнаментов   в   архитектуре,   одежде, 

оформлении предметов быта у разных народов, в разные эпохи. 

Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, традиционные 

мотивы и символы русской народной культуры (в деревянной резьбе и росписи по дереву, 

вышивке, декоре головных уборов, орнаментах, которые характерны для предметов быта). 

Получить  представления  о  красоте   русского   народного  костюма  и   головных 

женских уборов, особенностях мужской одежды разных сословий, а также о связи 

украшения костюма мужчины с родом его занятий и положением в обществе. 



 
 
 
 

 

Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных народов, со 

своеобразием одежды в разных культурах и в разные эпохи. 

Модуль «Архитектура». 

Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных  народов, 

об их связи с окружающей природой. 

Познакомиться с конструкцией избы – традиционного деревянного жилого дома – и 

надворных  построек,  уметь  строить  из  бумаги  или  изображать  конструкцию  избы, 

понимать и уметь объяснять тесную связь декора (украшений) избы с функциональным 

значением   тех   же   деталей:   единство   красоты   и   пользы.   Иметь   представления   о 

конструктивных особенностях переносного жилища – юрты. 

Иметь знания, уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию здания 

каменного древнерусского храма, знать примеры наиболее значительных древнерусских 

соборов и где они находятся, иметь представление о красоте 

и  конструктивных  особенностях  памятников  русского  деревянного  зодчества.  Иметь 

представления  об  устройстве  и  красоте  древнерусского  города,  его  архитектурном 

устройстве и жизни в нѐм людей. Знать основные конструктивные черты древнегреческого 

храма,   уметь   его   изобразить,   иметь   общее,   целостное   образное   представление   о 

древнегреческой культуре. 

Иметь  представление  об  основных  характерных  чертах  храмовых  сооружений, 

характерных для разных культур: готический (романский) собор в европейских городах, 

буддийская пагода, мусульманская мечеть, уметь изображать их. 

Понимать  и  уметь  объяснять,  в  чѐм  заключается  значимость  для  современных 

людей сохранения архитектурных памятников и исторического образа своей 

и мировой культуры. 

Модуль «Восприятие произведений искусства». 

Формировать восприятие произведений искусства на темы истории 

и традиций русской отечественной культуры (произведения В.М. Васнецова, 

А.М. Васнецова, Б.М. Кустодиева,  В.И. Сурикова,  К.А. Коровина,  А.Г. Венецианова, 

А.П. Рябушкина, И.Я. Билибина и других по выбору учителя). 

Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве (Московский 

Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль 

и другие с учѐтом местных архитектурных комплексов, в том числе монастырских), о 

памятниках русского деревянного зодчества (архитектурный комплекс на острове Кижи). 

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом Новгороде, 

храм Покрова на Нерли. 

Уметь называть и объяснять содержание памятника К. Минину 

и Д. Пожарскому скульптора И.П. Мартоса в Москве. 

Знать   и   узнавать   основные   памятники   наиболее   значимых мемориальных 

ансамблей  и  уметь  объяснять  их  особое  значение  в  жизни  людей   (мемориальные 

ансамбли:   Могила   Неизвестного   Солдата   в   Москве;   памятник-ансамбль   «Героям 

Сталинградской  битвы»  на  Мамаевом  кургане,  «Воин-освободитель»  в   берлинском 

Трептов-парке, Пискарѐвский мемориал в Санкт-Петербурге и другие по выбору учителя), 

знать о правилах поведения при посещении мемориальных памятников. 

Иметь   представления   об   архитектурных,   декоративных   и   изобразительных 

произведениях   в культуре Древней Греции, других культурах Древнего мира, 

в том числе Древнего Востока, уметь обсуждать эти произведения. 

Узнавать, различать общий вид и представлять основные компоненты конструкции 

готических (романских) соборов, знать особенности архитектурного устройства 

мусульманских  мечетей,  иметь  представление  об  архитектурном  своеобразии  здания 

буддийской пагоды. 

Приводить примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да 

Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и других (по выбору учителя). 
 
 
 



 
 
 
 

 

Модуль «Азбука цифровой графики». 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью графических 

изображений и их варьирования в компьютерной программе Paint: изображение линии 

горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и тональных изменений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигур конструкцию традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различные 

варианты его устройства. 

Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами деревянного 

дома на основе избы и традициями и еѐ украшений. 

Осваивать строение юрты, моделируя еѐ конструкцию в графическом редакторе с 

помощью инструментов геометрических фигур, находить в поисковой системе 

разнообразные модели юрты, еѐ украшения, внешний и внутренний вид юрты. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигур конструкции храмовых зданий разных культур (каменный православный собор с 

закомарами,  со  сводами-нефами,  главой,  куполом,  готический  или  романский  собор, 

пагода, мечеть). 

Построить  пропорции  фигуры  человека  в  графическом  редакторе  с  помощью 

геометрических фигур или на линейной основе; изобразить различные фазы движения, 

двигая  части  фигуры  (при  соответствующих  технических  условиях  создать  анимацию 

схематического движения человека). 

Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения 

в виртуальном редакторе GIF-анимации. 

Освоить   и   проводить   компьютерные   презентации   в   программе   PowerPoint 

по темам изучаемого материала, собирая в поисковых системах нужный материал, или на 

основе  собственных  фотографий  и  фотографий  своих  рисунков,  делать  шрифтовые 

надписи наиболее важных определений, названий, положений, которые надо помнить и 

знать. 

Совершать виртуальные тематические путешествия по художественным музеям 

мира. 

 

1.2.9. Музыка 

1. В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданско-патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности; 

знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение музыкальных символов 

и традиций республик Российской Федерации; 

проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной 

культуры народов России; 

уважение к достижениям отечественных мастеров культуры; 

стремление участвовать в творческой жизни своей школы, города, республики; 

2) духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

готовность придерживаться принципов взаимопомощи и творческого 

сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности; 

3) эстетического воспитания: 

восприимчивость   к   различным   видам   искусства,   музыкальным   традициям 

и творчеству своего и других народов; 

умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

4) ценности научного познания: 

первоначальные   представления   о   единстве   и   особенностях   художественной 

и научной картины мира; 



 
 
 
 

 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность 

и самостоятельность в познании; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья 

и эмоционального благополучия: 

соблюдение правил  здорового  и  безопасного  (для  себя  и  других  людей) образа 

жизни в окружающей среде; 

бережное отношение к физиологическим системам организма, задействованным в 

музыкально-исполнительской  деятельности  (дыхание,  артикуляция,  музыкальный  слух, 

голос); 

профилактика умственного и физического утомления с использованием 
возможностей музыкотерапии; 

6) трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; 

трудолюбие в учѐбе, настойчивость в достижении поставленных целей; 

интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

7) экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы универсальные познавательные учебные действия, 

универсальные  коммуникативные  учебные  действия,  универсальные  регулятивные 

учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия 

как часть универсальных познавательных учебных действий: 

сравнивать   музыкальные   звуки,   звуковые   сочетания,   произведения,   жанры, 

устанавливать основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по 

определѐнному признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные  объекты  (музыкальные  инструменты,  элементы  музыкального  языка, 

произведения, исполнительские составы); 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях 

музыкального   искусства,   сведениях   и   наблюдениях   за   звучащим музыкальным 

материалом на основе предложенного учителем алгоритма; 

выявлять   недостаток   информации,   в   том числе слуховой, акустической 

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

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия 

и исполнения, делать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть универсальных познавательных учебных действий: 

на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и 

желательным состоянием музыкальных явлений, в том числе 

в отношении собственных музыкально-исполнительских навыков; 

с  помощью  учителя  формулировать  цель  выполнения  вокальных  и  слуховых 

упражнений,   планировать   изменения   результатов   своей   музыкальной   деятельности, 

ситуации совместного музицирования; 

сравнивать  несколько  вариантов  решения  творческой,  исполнительской  задачи, 

выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование 

по  установлению  особенностей  предмета  изучения  и  связей  между  музыкальными 

объектами и явлениями (часть – целое, причина – следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведѐнного наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звукового 

эксперимента, классификации, сравнения, исследования); 



 
 
 
 

 

прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции 

культурных явлений в различных условиях. 

У   обучающегося будут сформированы следующие умения работать 

с информацией как часть универсальных познавательных учебных действий: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного учителем способа еѐ проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

обучающихся) правила информационной  безопасности  при  поиске информации  в сети 

Интернет; 

анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию 

в соответствии с учебной задачей; 

анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) 

по предложенному учителем алгоритму; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

У   обучающегося   будут   сформированы   следующие умения   как   часть 

универсальных коммуникативных учебных действий: 

1) невербальная коммуникация: 

воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться 

понять эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 

выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло 

или в коллективе); 

передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, 

выражать настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, 

понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном общении; 

2) вербальная коммуникация: 

воспринимать и  формулировать  суждения,  выражать  эмоции  в  соответствии 

с целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение  к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

готовить небольшие публичные выступления; 

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

выступления; 

3) совместная деятельность (сотрудничество): 

стремиться   к   объединению   усилий,   эмоциональной   эмпатии   в   ситуациях 

совместного восприятия, исполнения музыки; 

переключаться между различными формами коллективной, групповой 

и  индивидуальной  работы  при  решении  конкретной  проблемы,  выбирать  наиболее 

эффективные формы взаимодействия при решении поставленной задачи; 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные 

с  учѐтом  участия  в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации 

на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

принимать  цель  совместной  деятельности,  коллективно  строить  действия  по  еѐ 

достижению:   распределять   роли,   договариваться,   обсуждать   процесс   и   результат 

совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 



 
 
 
 

 

ответственно  выполнять  свою  часть  работы;  оценивать  свой  вклад  в  общий 

результат; 

выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой 

на предложенные образцы. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как 

части универсальных регулятивных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

У   обучающегося   будут   регулятивных   сформированы   следующие   умения 

самоконтроля как части универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных учебных действий 

обеспечивает   формирование   смысловых   установок   личности   (внутренняя   позиция 

личности)   и   жизненных   навыков   личности   (управления   собой,   самодисциплины, 

устойчивого поведения, эмоционального душевного равновесия 

и так далее). 

Предметные результаты изучения музыки. 

Предметные   результаты   характеризуют   начальный   этап   формирования у 

обучающихся основ музыкальной культуры и проявляются 

в  способности   к   музыкальной   деятельности,   потребности   в   регулярном   общении 

с музыкальным искусством, позитивном ценностном отношении к музыке 

как важному элементу своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по музыке: 

с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных музыкальных 

инструментах,  умеют  слушать  серьѐзную  музыку,  знают  правила  поведения  в  театре, 

концертном зале; 

сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 

осознают  разнообразие  форм  и  направлений  музыкального  искусства,   могут 

назвать музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, 

аргументировать свой выбор; 

имеют   опыт   восприятия,   исполнения   музыки   разных   жанров,   творческой 

деятельности в различных смежных видах искусства; 

с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 

стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

К концу изучения модуля № 1 «Музыкальная грамота» обучающийся научится: 

классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, 

громкие, низкие, высокие; 

различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, 

мелодия, аккомпанемент и другое), уметь объяснить значение соответствующих терминов; 

различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки 

сходства и различия музыкальных и речевых интонаций; 

различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 

понимать значение термина  «музыкальная  форма»,  определять  на слух  простые 

музыкальные  формы  –  двухчастную,  трѐхчастную  и  трѐхчастную  репризную,  рондо, 

вариации; 

ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 

исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 

исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

К концу изучения модуля № 2 «Народная музыка России» обучающийся научится: 

определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к 

родному фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов России; 
 

 



 
 
 
 
 

 

определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 

группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: 

духовые, ударные, струнные; 

определять   принадлежность музыкальных   произведений и   их   фрагментов 

к композиторскому или народному творчеству; 

различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов 

и коллективов – народных и академических; 

создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах 

при исполнении народной песни; 

исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением 

и без сопровождения; 

участвовать в коллективной игре (импровизации) (вокальной, инструментальной, 

танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров. 

К концу изучения модуля № 3 «Музыка народов мира» обучающийся научится: 

различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки 

других стран; 

определять  на   слух   принадлежность   народных   музыкальных   инструментов 

к группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира 

в   сочинениях   профессиональных   композиторов   (из   числа   изученных   культурно- 

национальных традиций и жанров); 

различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, 

танцевальные), вычленять и называть типичные жанровые признаки. 

К  концу  изучения  модуля  №  4  «Духовная  музыка»  обучающийся  научится: 

определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, 

характеризовать еѐ жизненное предназначение; 

исполнять доступные образцы духовной музыки; 

уметь  рассказывать  об  особенностях  исполнения,  традициях  звучания  духовной 

музыки   Русской   православной   церкви   (вариативно:   других   конфессий   согласно 

региональной религиозной традиции). 

К концу изучения модуля № 5 «Классическая музыка»  обучающийся научится: 

различать на слух произведения классической музыки, называть автора 

и произведение, исполнительский состав; 

различать  и  характеризовать  простейшие  жанры  музыки  (песня,  танец,  марш), 

вычленять и называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша 

в сочинениях композиторов-классиков; 

различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные 

и симфонические, вокальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить 

примеры; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения 

композиторов-классиков; 

воспринимать  музыку в  соответствии  с еѐ настроением,  характером,  осознавать 

эмоции  и  чувства,  вызванные  музыкальным  звучанием,  уметь  кратко  описать  свои 

впечатления от музыкального восприятия; 

характеризовать выразительные средства, использованные композитором 

для создания музыкального образа; 

соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на 

основе сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств. 

К концу изучения модуля № 6 «Современная музыкальная культура» обучающийся 

научится: 

иметь   представление   о   разнообразии   современной   музыкальной   культуры, 

стремиться к расширению музыкального кругозора; 

 



 
 
 
 
 
 

различать   и   определять   на   слух   принадлежность   музыкальных 

произведений, исполнительского стиля к различным направлениям 

современной музыки(в том числе эстрады, мюзикла, джаза); 

анализировать, называть музыкально-выразительные средства, 

определяющие основной характер, настроение музыки, сознательно 

пользоваться музыкально- выразительными средствами при исполнении; 

исполнять   современные   музыкальные   произведения,   соблюдая   певческую 

культуру 

звука. 

К концу изучения модуля № 7 «Музыка театра и кино» обучающийся 

научится: определять и называть особенности музыкально-сценических 

жанров (опера, балет, 

оперетта, мюзикл); 

различать  отдельные   номера   музыкального   спектакля   (ария,   хор, 

увертюра и так далее), узнавать на слух и называть освоенные музыкальные 

произведения (фрагменты) и их авторов; 

различать   виды   музыкальных   коллективов   (ансамблей,   оркестров, 

хоров), тембры человеческих голосов и музыкальных инструментов, 

уметь определять их на слух; 

отличать  черты   профессий,   связанных   с   созданием   музыкального 

спектакля, и их роли в творческом процессе: композитор, музыкант, дирижѐр, 

сценарист, режиссѐр, хореограф, певец, художник и другие. 

К   концу   изучения   модуля   №   8   «Музыка   в   жизни   человека» 

обучающийся  научится:   исполнять   Гимн   Российской   Федерации, 

Гимн своей республики, школы, 

исполнять   песни,   посвящѐнные   Великой   Отечественной   войне,   песни, 

воспевающие  красоту родной природы, выражающие 

разнообразные эмоции, чувстваи настроения; 

воспринимать  музыкальное  искусство  как  отражение  многообразия 

жизни,  различать обобщѐнные жанровые сферы: напевность 

(лирика), танцевальность   и маршевость (связь с движением), 

декламационность, эпос (связь со словом); 

осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, 

замечать прекрасное в окружающем мире и в человеке, 

стремиться к развитию и удовлетворению эстетических потребностей. 

 

«Труд (технология)». 
с изменениями в   соответствии с приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 19.03.2024 №  171 «О внесении изменений в некоторые приказы 

Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся 

федеральных образовательных программ начального общего образования,основного общего 

образования и среднего общего образования» 
 

Федеральная  рабочая  программа  по  учебному  предмету  «Труд  (технология)»  (предметная 

область   «Технология»)   (далее соответственно – программа по труду (технологии), труд 

(технология) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по предмету «Труд (технология)», тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения учебного предмета, место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержанияи планируемымрезультатам. 

Содержание   обучения   раскрывает   содержательные   линии,   которые   предлагаются   для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. Содержание 
 



 
 
 
 

 

обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных действий 

(познавательных, коммуникативных и регулятивных),   которые   возможно   формировать 

средствами технологиис учетом возрастных особенностей обучающихся на уровне начального 

общего образования. 

Планируемые  результаты  освоения  программы  по  предмету  «Труд  (технология)»  включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне начального общего 

образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа  по  предмету  «Труд  (технология)»  на  уровне  начального  общего  образования 

составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные 

в федеральной рабочей программе воспитания. 

Основной   целью   программы   по   труду   (технологии)   является   успешная   социализация 

обучающихся,   формирование   у   них функциональной   грамотности   на   базе   освоения 

культурологических и конструкторско-технологических знаний (о рукотворном мире и общих 

правилах его создания в рамках исторически меняющихся технологий) и соответствующих им 

практических умений, необходимых для разумной организации собственной жизни, воспитание 

ориентации на будущую трудовую деятельность, выбор профессии в процессе практического 

знакомства с историей ремесел и технологий. 

Программа по труду (технологии) направлена на решение системы задач: формирование  общих 

представлений о культуре и организации трудовой 

деятельности как важной части общей культуры человека; 

становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном (рукотворном) мире 

как результате деятельности человека, его взаимодействии 
 

с миром природы, правилах и технологиях создания, исторически развивающихсяи современных 

производствах и профессиях; 

формирование   основ   чертежно-графической  грамотности,  умения   работать  с  простейшей 

технологической документацией (рисунок, чертеж, эскиз, схема); 

формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, технологиях их 

обработки и соответствующих умений; 

развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через 

формирование практических умений; 

расширение культурного кругозора, развитие способности творческого использования 

полученных знаний и умений в практической деятельности; 

развитие   познавательных   психических   процессов   и   приемов   умственной   деятельности 

посредством включения мыслительных операций в ходе выполненияпрактических заданий; 

развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской 

деятельности; 

воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, понимания 

ценности   предшествующих культур, отраженных в материальном мире; 

воспитание  понимания  социального  значения  разных  профессий,  важности  ответственного 

отношения каждого за результаты труда; 

воспитание готовности участия в трудовых делах школьного коллектива; 

развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, 

добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой саморегуляции, 

активности и инициативности; 
 



 
 
 
 

 

воспитание интереса  и  творческого отношения  к  продуктивной  созидательной деятельности, 

мотивации успеха и достижений, стремления к творческой самореализации; 

становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к  окружающей 

природе,  осознание  взаимосвязи рукотворного  мирас миром природы; 

воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил культуры 

общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей. 

Содержание программы по труду (технологии) включает характеристику основных структурных 

единиц (модулей), которые являются общими для каждогогода обучения: 

1. Технологии, профессии и производства. 

2.  Технологии   ручной   обработки   материалов:   работы   с бумагой   и картоном,   с 

пластичными материалами, с природным материалом, с текстильными материалами и другими 

доступными материалами (например, пластик, поролон, фольга, солома). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

3. Конструирование и моделирование: работа с конструктором (с учетом возможностей 

материально-технической базы образовательной организации), конструирование и 

моделирование  из   бумаги,  картона,  пластичных  материалов,   природных  и   текстильных 

материалов, робототехника (с учетом возможностей материально-технической базы 

образовательной организации). 

4. ИКТ   (с   учетом   возможностей   материально-технической   базы   образовательной 

организации). 

В  процессе  освоения   программы  по   труду  (технологии)   обучающиеся 

овладевают основами проектной деятельности, которая направлена на развитие творческих черт 

личности,   коммуникабельности,   чувства   ответственности,   умения  искать   и   использовать 

информацию. 

В  программе  по  труду  (технологии)  осуществляется  реализация  межпредметных  связей  с 

учебными  предметами:  «Математика»  (моделирование,  выполнение  расчетов,  вычислений, 

построение форм с  учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, 

телами, именованными числами), 

«Изобразительное   искусство»   (использование   средств   художественной   выразительности, 

законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна), «Окружающий мир» 

(природные  формы  и  конструкции  как  универсальный  источник  инженерно-художественных 

идей  для  мастера;  природа  как  источник  сырья,  этнокультурные  традиции),  «Родной  язык» 

(использование  важнейших   видов   речевой   деятельности   и основных   типов учебных 

текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической деятельности), 

«Литературное  чтение»  (работа  с  текстами  для  создания образа, реализуемого в изделии). 

Общее число часов, рекомендованных для изучения по предмету «Труд (технология)» – 135 

часов: в 1  классе  – 33 часа (1  час в  неделю),  во 2  классе – 34 часа (1 час в неделю), в 3 классе 

– 34 часа (1 час в неделю), в 4 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 4 КЛАСС 
 

Технологии, профессии и производства 

Профессии  и  технологии  современного  мира.  Использование  достижений  науки  в  развитии 

технического прогресса. Изобретение и использование синтетических материалов с 

определенными   заданными   свойствами   в  различных   отраслях   и   профессиях.   Нефть  как 

универсальное  сырье.  Материалы,  получаемые  из  нефти  (пластик,  стеклоткань, пенопласт и 

другие). 

Мир  профессий.  Профессии,  связанные  с  опасностями  (пожарные,  космонавты,  химики  и 

другие). 

Информационный  мир,  его  место  и  влияние  на  жизнь  и  деятельность  людей.  Влияние 

современных  технологий  и преобразующей  деятельности человека на окружающую среду, 

способы ее защиты. 

Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных мастеров. Бережное и 

уважительное  отношение  людей  к  культурным  традициям.  Изготовление  изделий  с  учетом 

традиционных правил и современных технологий (лепка, вязание, шитье, вышивка и другое). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного или собственного 

замысла, поиск оптимальных конструктивных и  технологических  решений). 

Коллективные, групповые и индивидуальные 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

проекты на основе содержания материала, изучаемого в течение учебного года. Использование 

комбинированных техник создания конструкций по заданным условиям в выполнении учебных 

проектов. 

 

Технологии ручной обработки материалов 

Синтетические   материалы – ткани, полимеры (пластик, поролон). 

Их свойства. Создание синтетических материалов с заданными свойствами. 

Использование измерений, вычислений и построений для решения практических задач. Внесение 

дополнений   и   изменений в условные   графические изображения   в соответствии с 

дополнительными (измененными)  требованиями к изделию. 

Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соответствии с 

замыслом, особенностями конструкции изделия. Определение оптимальных способов разметки 

деталей, сборки изделия. Выбор способов отделки. Комбинирование разных материалов в одном 

изделии. 

Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с помощью 

чертежных инструментов. Освоение доступных художественных техник. 

Технология обработки текстильных материалов. Обобщенное представление о   видах   тканей 

(натуральные,   искусственные, синтетические), их свойствах и областях использования. 

Дизайн   одежды   в   зависимости   от   ее   назначения,   моды,   времени.   Подбор   текстильных 

материалов в соответствии с замыслом, особенностями конструкции изделия. Раскрой деталей 

по готовым лекалам (выкройкам), собственным несложным. Строчка петельного стежка и ее 

варианты («тамбур» и другие), ее назначение (соединение и отделка деталей) и (или) строчки 

петлеобразного  и  крестообразного  стежков  (соединительные  и  отделочные).  Подбор  ручных 

строчек для сшивания и отделки изделий. Простейший ремонт изделий. 

Технология   обработки  синтетических   материалов.   Пластик,   поролон,   полиэтилен.  Общее 

знакомство,  сравнение  свойств.  Самостоятельное  определение технологий  их  обработки  в 

сравнении с освоенными материалами. 

Комбинированное использование разных материалов. 

 

Конструирование и моделирование 

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, 

эргономичность и другие). 

Конструирование   и   моделирование   изделий   из   различных   материалов,   в   том   числе 

конструктора,   по  проектному  заданию   или  собственному  замыслу. Поиск оптимальных и 

доступных   новых   решений   конструкторско-   технологических   проблем   на   всех   этапах 

аналитического  и  технологического  процесса при выполнении индивидуальных творческих и 

коллективных проектных работ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и основные узлы   робота. 

Инструменты и детали для создания робота. Конструирование робота. Составление алгоритма 

действий робота. Программирование, тестирование робота. Преобразование конструкции робота. 

Презентация робота. 
 

ИКТ 

Работа с доступной информацией в Интернете и на цифровых носителях информации. 

Электронные   и   медиаресурсы   в   художественно-конструкторской,   проектной,   предметной 

преобразующей   деятельности.   Работа   с   готовыми   цифровыми   материалами. Поиск 

дополнительной  информации по тематике творческих и проектных работ, использование 

рисунков  из  ресурса  компьютера в  оформлении изделий и  другое.  Создание презентаций  в 

программе PowerPoint или другой. 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
 

Изучение труда (технологии) в 4 классе способствует освоению ряда универсальных учебных 

действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных 

учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические и исследовательские действия: 

ориентироваться   в  терминах,  используемых   в  технологии,   использовать  их  в  ответах  на 

вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

анализировать конструкции предложенных образцов изделий; 

конструировать  и  моделировать   изделия  из   различных  материалов  по   образцу,  рисунку, 

простейшему чертежу, эскизу, схеме с использованием общепринятых условных обозначений и 

по заданным условиям; 

выстраивать последовательность практических действий и технологических операций, 

подбирать материал и инструменты, выполнять экономную разметку, сборку, отделку изделия; 

решать простые задачи на преобразование конструкции; 

выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной; соотносить результат 

работы  с заданным алгоритмом,  проверять  изделия 

в действии, вносить необходимые дополнения и изменения; 

классифицировать   изделия   по   самостоятельно   предложенному   существенному   признаку 

(используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации предметов (изделий) с учетом 

указанных критериев; 

анализировать   устройство   простых   изделий   по   образцу,   рисунку,   выделять   основные  и 

второстепенные составляющие конструкции. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

Работа с информацией: 

находить   необходимую   для   выполнения   работы   информацию,   пользуясь   различными 

источниками, анализировать ее и отбирать в соответствии с решаемойзадачей; 

на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов работы; 

использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или 

материализованной форме, выполнять действия моделирования,работать с моделями; 

осуществлять  поиск  дополнительной информации по  тематике  творческих и проектных работ; 

                 использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и другое;использовать 

                  средства информационно-коммуникационных технологий 

для решения учебных и практических задач, в том числе Интернет, 

под руководством учителя. 

 

    Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 
соблюдать  правила  участия  в  диалоге: ставить  вопросы,  аргументировать и доказывать свою 

точку зрения, уважительно относиться к чужому мнению; 

описывать факты из истории развития ремесел на Руси и в России, высказывать свое отношение 

к предметам декоративно-прикладного искусства разных народов Российской Федерации; 

создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность  операций при работе с разными 

материалами; 

осознавать  культурно-исторический  смысл  и  назначение  праздников,  их  роль в жизни 

каждого человека, ориентироваться в традициях   организации и оформления праздников. 
 
 

     Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация и самоконтроль: 

понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять цели учебно-познавательной 

деятельности; 

планировать  практическую  работу  в  соответствии  с  поставленной  целью и выполнять ее в 

соответствии с планом; 

на  основе  анализа  причинно-следственных  связей  между  действиями  и  их  результатами 

прогнозировать практические «шаги» для получения необходимого результата; 

выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки, процесса и результата деятельности, при 

необходимости вносить кор рективы в выполняемые действия; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

    Совместная деятельность: 

организовывать  под  руководством  учителя  совместную  работу в  группе:  распределять  роли, 

выполнять функции руководителя или подчиненного, осуществлять продуктивное 

сотрудничество, взаимопомощь; 

проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их работы,   в 

доброжелательной форме комментировать и оценивать их достижения; 

в  процессе  анализа  и  оценки  совместной  деятельности  высказывать  свои  предложения  и 

пожелания, выслушивать и принимать к сведению мнение других обучающихся, их советы и 

пожелания, с уважением относиться к разной оценке своих достижений. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПО ТРУДУ (ТЕХНОЛОГИИ) НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Личностные результаты освоения программы по труду (технологии) на уровне начального общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии  с 

традиционными  российскими  социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами  и   нормами поведения и   способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В  результате  изучения  труда  (технологии)  на  уровне  начального  общего  образования  у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

первоначальные  представления  о  созидательном  и  нравственном  значении  труда  в  жизни 

человека и общества, уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; осознание роли 

человека  и  используемых  им  технологий  в  сохранении  гармонического  сосуществования 

рукотворного  мира  с  миром  природы,  ответственное  отношение к  сохранению окружающей 

среды; 

понимание   культурно-исторической ценности традиций,   отраженных в предметном мире, 

чувство  сопричастности  к  культуре  своего  народа,  уважительное отношение к  культурным 

традициям  других  народов;  проявление  способности  к  эстетической  оценке  окружающей 

предметной среды, эстетические чувства – эмоционально-положительное восприятие и 

понимание  красоты  форм  и  образов природных объектов,  образцов мировой и отечественной 

художественной культуры; 

проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой 

преобразующей   деятельности,   стремление   к   творческой   самореализации,   мотивация   к 

творческому  труду,  работе  на   результат,   способность  к   различным  видам  практической 

преобразующей деятельности; 

проявление  устойчивых  волевых  качеств  и  способность  к  саморегуляции:  организованность, 

аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с доступными проблемами; 

готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учетом этики общения, проявление 

толерантности и доброжелательности. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В  результате  изучения  труда  (технологии)  на  уровне  начального  общего  образования  у 

обучающегося   будут   сформированы   познавательные   универсальные учебные действия, 

коммуникативные  универсальные  учебные  действия,  регулятивные  универсальные  учебные 

действия, совместная деятельность. 
 

 



 
 
 
 

 

    Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические и исследовательские действия: 

ориентироваться   в  терминах и понятиях, используемых в технологии (в  пределах 

изученного),   использовать   изученную   терминологию   в   своих   устных и   письменных 

высказываниях; 

осуществлять  анализ  объектов  и   изделий   с   выделением   существенных и несущественных 

признаков; 

сравнивать группы объектов (изделий), выделять в них общее и различия; делать  обобщения 

(технико-технологического и декоративно- 

художественного характера) по изучаемой тематике; 

использовать  схемы,  модели  и простейшие чертежи  в собственной  практической творческой 

деятельности; 

комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в соответствии 

с технической, технологической или декоративно- художественной задачей; 

понимать  необходимость  поиска  новых  технологий  на  основе  изучения  объектов  и  законов 

природы, доступного исторического и современного опыта технологической деятельности. 

Работа с информацией: 

осуществлять  поиск необходимой  для выполнения работы  информации в учебнике и 

других  доступных  источниках, анализировать  ее и отбирать в соответствии с решаемой 

задачей; 

анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации для 

решения задач в умственной и материализованной форме, выполнять действия моделирования, 

работать с моделями; 

использовать   средства информационно-коммуникационных технологий  для решения 

учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым 

выходом), оценивать объективность информации и возможности ее использования для 

решения конкретных учебных задач; 

следовать   при   выполнении   работы   инструкциям   учителя  или   представленным  в   других 

информационных источниках. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 
вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и 

                 дополнения, формулировать собственное мнение и идеи, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

аргументированно  их  излагать,  выслушивать  разные  мнения,   учитывать  ихв диалоге; 

создавать   тексты-описания  на   основе   наблюдений   (рассматривания)   изделий   декоративно- 

прикладного искусства народов России; 

строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения (небольшие 

тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 

объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

 

    Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация и самоконтроль: 

рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и наведение 

порядка, уборка после работы); 

выполнять правила безопасности  труда при выполнении работы; планировать работу, 

соотносить свои действия с поставленной целью; 

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

выполнять действия  контроля и  оценки,  вносить  необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учета характера сделанныхошибок; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

    Совместная деятельность: 

организовывать  под  руководством  учителя  и  самостоятельно  совместную  работу  в  группе: 

обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя (лидера) и подчиненного, 

осуществлять продуктивное сотрудничество; 

проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме комментировать  и   оценивать 

их   достижения,   высказывать   свои   предложения и пожелания, оказывать при необходимости 

помощь; 

понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений 

предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, осуществлять 

выбор средств и способов для его практического воплощения, предъявлять аргументы для защиты 

продукта проектной деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К  концу  обучения  в  4  классе  обучающийся  получит  следующие  предметные  результаты по 

отдельным темам программы по труду (технологии): 

формировать  общее   представление  о  мире   профессий,   их   социальном 

значении, о творчестве  и творческих  профессиях, о мировых  достижениях в области 

техники и искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах; 

на  основе  анализа  задания   самостоятельно   организовывать   рабочее место в зависимости от 

вида работы, осуществлять планирование трудового процесса; 

самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую  работу) с опорой 

на  инструкционную   (технологическую)   карту  или  творческий  замысел,  при  необходимости 

вносить коррективы в выполняемые действия; 

понимать   элементарные   основы   бытовой   культуры,   выполнять   доступные   действия   по 

самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

выполнять более сложные виды работ и приемы обработки различных материалов (например, 

плетение,  шитье  и  вышивание,  тиснение  по  фольге),  комбинировать  различные  способы  в 

зависимости от поставленной задачи, оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными 

строчками; 

выполнять  символические  действия  моделирования,  понимать  и  создавать  простейшие  виды 

 



 
 
 
 

 

технической документации (чертеж развертки, эскиз, технический рисунок, схему) и выполнять по 

ней работу; 

решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению конструкции  изделия: 

на  достраивание,  придание  новых  свойств  конструкции в связи с изменением функционального 

назначения изделия; 

на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно- конструкторские задачи 

по созданию изделий с заданной функцией; 

создавать небольшие   тексты, презентации и печатные публикации с использованием 

изображений на экране компьютера, оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, 

выравнивание абзаца); 

работать с доступной информацией, работать в программах Word, PowerPoint; решать  творческие 

задачи, мысленно создавать и  разрабатывать проектный 

замысел, осуществлять выбор средств и способов его практического воплощения, 

аргументированно представлять продукт проектной деятельности; 

осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности, предлагать идеи для 

обсуждения,  уважительно  относиться  к  мнению  товарищей,  договариваться,  участвовать  в 

распределении ролей, координировать собственнуюработу в общем процессе. 

 

1.2.10.  Физическая культура 
Личностные результаты освоения программы по физической культуре на уровне 

начального общего образования достигаются в единстве  

учебной

               и  воспитательной  деятельности  в  соответствии  с  традиционными  российскими    

               социокультурными   и   духовно-нравственными   ценностями,   принятыми   в   обществе  

              правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания  

               и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В   результате   изучения   физической   культуры   на   уровне   начального   общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

Патриотическое воспитание: 

ценностное отношение к отечественному спортивному, культурному,историческому 

и научному наследию, понимание значения физической культуры в жизни 

современного общества, способность владеть достоверной информацией о 

спортивных достижениях сборных команд по видам спорта на международной спортивной 

арене,  основных  мировых  и  отечественных  тенденциях  развития  физической  культуры 

для блага человека, заинтересованность в научных знаниях о человеке. 

              Гражданское воспитание: 

представление   о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе,  готовность  к  разнообразной  совместной  деятельности  при  выполнении  учебных, 

познавательных  задач,  освоение  и  выполнение  физических   упражнений,  создание  учебных 

проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в   процессе этой 

учебной деятельности, готовность оценивать своѐ поведениеи поступки своих товарищей 

с позиции нравственных и правовых норм с учѐтом осознания последствий поступков, оказание 

посильной помощи и моральной поддержки сверстникампри выполнении учебных заданий  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

Ценности научного познания: 

знание истории развития представлений о физическом развитии и воспитании человека в 

российской культурно-педагогической традиции; 

познавательные мотивы, направленные на получение новых знаний по 

физической   культуре,   необходимых   для   формирования   здоровья   и   здоровых   привычек, 

физического развития и физического совершенствования; 

познавательная и информационная культура, в том числе навыки самостоятельной работы 

с   учебными   текстами,   справочной   литературой,   доступными   техническими  средствами 

информационных технологий; 

интерес  к  обучению  и  познанию,  любознательность,  готовность  и  способность  к 

самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности и 

уровня обучения в дальнейшем. 

Формирование культуры здоровья: 

осознание  ценности  своего  здоровья  для  себя,  общества,   государства,  ответственное 

отношение к регулярным занятиям физической культурой, в том числе освоению 

гимнастических упражнений и плавания как важных жизнеобеспечивающих умений, установка 

на  здоровый  образ  жизни,  необходимость  соблюдения  правил  безопасности  при  занятиях 

физической культурой и спортом. 

Экологическое воспитание: 

экологически целесообразное отношение к природе, внимательное отношение кчеловеку, 

его потребностям в жизнеобеспечивающих двигательных действиях, ответственное отношение к 

собственному физическому и психическому здоровью, осознание ценности соблюдения правил 

безопасного поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

экологическое мышление, умение руководствоваться им в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике. 

В  результате  изучения  физической  культуры  на  уровне  начального  общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 
 



 
 
 
 

 

У   обучающегося   будут   сформированы   следующие   базовые   логические   и 

исследовательские действия, умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в физической культуре (в 

пределах изученного), применять изученную терминологию в своих устных 

и письменных высказываниях; 

выявлять  признаки  положительного  влияния  занятий  физической  культурой  на 

работу организма, сохранение его здоровья и эмоционального благополучия; 

моделировать правила безопасного поведения при освоении физических 

упражнений, плавании; 

устанавливать   связь   между физическими упражнениями и их влиянием 

на развитие физических качеств; 

классифицировать виды физических упражнений в соответствии 

с определѐнным классификационным признаком: по признаку исторически сложившихся 

систем  физического  воспитания,  по  преимущественной  целевой  направленности  их 

использования,   преимущественному   воздействию   на   развитие   отдельных   качеств 

(способностей) человека; 

приводить примеры и осуществлять демонстрацию гимнастических упражнений, 

навыков   плавания,   ходьбы   на   лыжах   (при   условии   наличия   снежного   покрова), 

упражнений   начальной   подготовки   по   виду   спорта   (по   выбору), туристических 

физических упражнений; 

самостоятельно (или в   совместной деятельности) составлять комбинацию 

упражнений  для  утренней  гимнастики  с  индивидуальным  дозированием  физических 

упражнений; 

формировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности, в 

том числе для целей эффективного развития физических качеств 

и  способностей  в  соответствии  с  сенситивными  периодами   развития,  способности 

конструктивно находить решение и действовать даже в ситуациях неуспеха; 

овладевать базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, использовать знания и 

умения в области культуры движения, эстетического восприятия в учебной деятельности 

иных учебных предметов; 

использовать   информацию,   полученную   посредством   наблюдений,   просмотра 

видеоматериалов, иллюстраций, для эффективного физического развития, 

в  том  числе  с  использованием  гимнастических,  игровых,  спортивных,  туристических 

физических упражнений; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий 

для решения учебных и практических задач (в том числе Интернет 

с контролируемым выходом), оценивать объективность информации и возможности еѐ 

использования для решения конкретных учебных задач. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

вступать   в   диалог,   задавать   собеседнику вопросы, использовать   реплики- 

уточнения и дополнения, формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно 

их излагать, выслушивать разные мнения, учитывать ихв диалоге; 

описывать влияние физической культуры на здоровье и эмоциональное 

благополучие человека; 

строить гипотезы о возможных отрицательных последствиях  нарушения правил 

при  выполнении  физических  движений,  в  играх  и  игровых  заданиях,  спортивных 

эстафетах; 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 

организовывать (при содействии взрослого или самостоятельно) игры, спортивные 

эстафеты, выполнение физических упражнений в коллективе, включая обсуждение цели 

общей деятельности, распределение ролей, выполнение функциональных обязанностей, 

осуществление действий для достижения результата; 

проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме комментировать 

и оценивать их достижения, высказывать свои предложения 

и пожелания, оказывать при необходимости помощь; 

продуктивно сотрудничать (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при  решении  задач   выполнения   физических   упражнений,   игровых   заданий   и  игр 

на уроках, во внеурочной и внешкольной физкультурной деятельности; 

конструктивно   разрешать конфликты   посредством учѐта   интересов сторон 

и сотрудничества. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

оценивать   влияние   занятий   физической   подготовкой   на состояние своего 

организма (снятие утомляемости, улучшение настроения, уменьшение частоты 

простудных заболеваний); 

контролировать состояние организма на уроках физической культуры 

и  в  самостоятельной  повседневной  физической  деятельности  по  показателям  частоты 

пульса и самочувствия; 

предусматривать  возникновение  возможных  ситуаций,  опасных  для  здоровья  и 

жизни; 

проявлять волевую саморегуляцию при планировании и выполнении намеченных 

планов организации своей жизнедеятельности, проявлять стремление 

к  успешной  образовательной,  в  том  числе  физкультурно-спортивной,  деятельности, 

анализировать свои ошибки; 

осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации. 

Предметные  результаты  изучения   учебного  предмета   «Физическая  культура» 

отражают опыт обучающихся в физкультурной деятельности. 

В   составе   предметных   результатов   по   освоению   обязательного   содержания, 

установленного программой по физической культуре, выделяются: полученные знания, 

освоенные обучающимися, умения и способы действий, специфические 

для   предметной   области   «Физическая   культура»  периода   развития   детей   возраста 

начальной школы, виды деятельности по получению новых знаний, их интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных и новых ситуациях. 

В   состав   предметных   результатов   по   освоению   обязательного   содержания 

включены физические упражнения: 

гимнастические   упражнения,  характеризующиеся   многообразием  искусственно 

созданных движений и действий, эффективность которых оценивается избирательностью 

воздействия на строение и функции организма, 

а также правильностью, красотой и координационной сложностью всех движений; 

игровые упражнения, состоящие из естественных видов действий (элементарных 

движений, бега, бросков и других), которые выполняются 

в   разнообразных   вариантах   в   соответствии   с   изменяющейся   игровой   ситуацией 

и оцениваются по эффективности влияния на организм в целом и по конечному результату 

действия (например, точнее бросить, быстрее добежать, выполнить 

в соответствии с предлагаемой техникой выполнения или конечным результатом задания); 

туристические   физические   упражнения,   включающие   ходьбу,   бег,   прыжки, 

преодоление препятствий, ходьбу на лыжах, езду на велосипеде, эффективность которых 

оценивается комплексным воздействием на организм и результативностью преодоления 

расстояния и препятствий на местности; 
 

 



 
 
 
 

 

спортивные  упражнения  объединяют  ту  группу  действий,  исполнение  которых 

искусственно   стандартизировано   в   соответствии   с   Единой   всесоюзной   спортивной 

классификацией  и  является  предметом  специализации  для  достижения  максимальных 

спортивных результатов. К последней группе в программе 

по физической культуре условно относятся некоторые физические упражнения первых 

трѐх  трупп,  если  им  присущи  перечисленные  признаки  (спортивные  гимнастические 

упражнения, спортивные игровые упражнения, спортивные туристические упражнения). 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные 
результаты по отдельным темам программы по физической культуре: 

Знания о физической культуре: 

определять  и  кратко  характеризовать  физическую  культуру,  еѐ  роль  в  общей 

культуре человека, пересказывать тексты по истории физической культуры, олимпизма, 

понимать и раскрывать связь физической культуры с трудовой 

и военной деятельностью; 

называть   направления   физической   культуры   в   классификации   физических 

упражнений по признаку исторически сложившихся систем физического воспитания; 

понимать и перечислять физические упражнения в классификации 

по преимущественной целевой направленности; 

формулировать основные задачи физической культуры, объяснять отличия задач 

физической культуры от задач спорта; 

характеризовать туристическую деятельность, еѐ место в классификации 

физических  упражнений  по  признаку  исторически  сложившихся  систем  физического 

воспитания и отмечать роль туристической деятельности 

в ориентировании на местности и жизнеобеспечении в трудных ситуациях; 

давать основные определения по организации строевых упражнений: строй, фланг, 

фронт, интервал, дистанция, направляющий, замыкающий, шеренга, колонна; 

знать строевые команды; 
 

 



 
 
 
 

 

знать и применять методику определения результатов развития физических качеств 

и способностей: гибкости, координационно-скоростных способностей; 

определять ситуации, требующие применения правил предупреждения 

травматизма; 

определять  состав   спортивной   одежды   в   зависимости   от   погодных   условий 

и условий занятий; 

различать  гимнастические  упражнения  по  воздействию  на  развитие  физических 

качеств (сила, быстрота, координация, гибкость). 

Способы физкультурной деятельности: 

составлять  индивидуальный  режим  дня,  вести  дневник  наблюдений  за  своим 

физическим  развитием,  в  том  числе  оценивая  своѐ  состояние  после  закаливающих 

процедур; 

измерять показатели развития физических качеств и способностей 

по методикам программы по физической культуре (гибкость, координационно-скоростные 

способности); 

объяснять   технику   разученных   гимнастических   упражнений   и   специальных 

физических упражнений по виду спорта (по выбору); 

общаться и взаимодействовать в игровой деятельности; 

моделировать  комплексы  упражнений  по  заданной  цели:  на  развитие  гибкости, 

координации,   быстроты,   моторики,   улучшение   подвижности   суставов,   увеличение 

эластичности мышц, формирование стопы и осанки, развитие меткости и другое; 

составлять, организовывать и проводить подвижные игры   с элементами 

соревновательной деятельности. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению упражнений в 

оздоровительных   формах   занятий   (гимнастические   минутки,   утренняя   гимнастика, 

учебно-тренировочный процесс); 

моделировать физические нагрузки для развития основных физических качеств и 

способностей в зависимости от уровня физической подготовленности 

и эффективности динамики развития физических качеств и способностей; 

осваивать универсальные умения по контролю за величиной физической нагрузки 

при  выполнении  упражнений  на  развитие  физических  качеств  по  частоте  сердечных 

сокращений; 

осваивать навыки по самостоятельному выполнению гимнастических упражнений 

при  различных  видах  разминки:  общей,  партерной,  разминки  у  опоры  –  в  целях 

обеспечения нагрузки на группы мышц в различных положениях 

(в движении, лѐжа, сидя, стоя); 

принимать   на   себя   ответственность   за   результаты   эффективного   развития 

собственных физических качеств. 

Спортивно-оздоровительная деятельность: 

осваивать  и  показывать  универсальные  умения  при  выполнении  организующих 

упражнений; 

осваивать технику выполнения спортивных упражнений; 

осваивать   универсальные   умения   по   взаимодействию   в   парах   и   группах 

при разучивании специальных физических упражнений; 

проявлять физические качества гибкости, координации и быстроты 

при   выполнении   специальных   физических   упражнений   и   упражнений   основной 

гимнастики; 

выявлять  характерные  ошибки  при  выполнении  гимнастических  упражнений  и 

техники плавания; 

различать, выполнять и озвучивать строевые команды; 

осваивать универсальные умения по взаимодействию в группах 

при разучивании и выполнении физических упражнений; 

 



 
 
 
 

 

осваивать и демонстрировать технику различных стилей плавания (на выбор), 

выполнять плавание на скорость; 

описывать и демонстрировать правила соревновательной деятельности 

по виду спорта (на выбор); 

соблюдать правила техники безопасности при занятиях физической культурой и 

спортом; 

демонстрировать технику удержания гимнастических предметов (мяч, скакалка) 

при передаче, броске, ловле, вращении, перекатах; 

демонстрировать технику выполнения равновесий, поворотов, прыжков толчком с 

одной ноги (попеременно), на месте и с разбега; 

осваивать технику выполнения акробатических упражнений (кувырок, колесо, 

шпагат/полушпагат, мост из различных положений по выбору, стойка на руках); 

осваивать технику танцевальных шагов, выполняемых индивидуально, парами, в 

группах; 

моделировать комплексы упражнений общей гимнастики по видам разминки 

(общая, партерная, у опоры); 

осваивать универсальные умения в самостоятельной организации 

и проведении подвижных игр, игровых заданий, спортивных эстафет; 

осваивать   универсальные   умения   управлять   эмоциями   в   процессе   учебной 

и игровой деятельности; 

осваивать технические действия из спортивных игр 

 

1.2.11.   Родной язык 

В  результате  изучения  родного  (русского)  языка  на  уровне  начального  общего 
образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

становление ценностного отношения к своей Родине – России, в том числе через 

изучение родного русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

осознание   своей   этнокультурной   и   российской   гражданской   идентичности, 

понимание роли  русского языка как  государственного языка Российской  Федерации и 

языка межнационального общения народов России; 

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

в том числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 

уважение  к  своему  и  другим  народам,  формируемое  в  том  числе  на   основе 

примеров из художественных произведений; 

первоначальные  представления  о   человеке  как  члене  общества,  о  правах  и 

ответственности,  уважении  и  достоинстве  человека,  о  нравственно-этических  нормах 

поведения   и   правилах   межличностных   отношений,   в   том   числе   отражѐнных   в 

художественных произведениях. 

Духовно-нравственное воспитание: 

признание  индивидуальности  каждого  человека  с  использованием  собственного 

жизненного и читательского опыта; 

проявление  сопереживания,  уважения  и  доброжелательности,  в   том  числе  с 

использованием языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых 

средств языка). 

Эстетическое воспитание: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость 

к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том 

числе в искусстве слова, осознание важности русского языка  как средства общения и 

самовыражения; 
 

 



 
 
 
 

 

Физическое  воспитание,  формирование  культуры  здоровья  и  эмоционального 

благополучия: 

соблюдение правил здорового и  безопасного (для себя и  других  людей) образа 

жизни в окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной 

информации в процессе языкового образования; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в 

выборе  приемлемых  способов  речевого  самовыражения  и  соблюдении  норм  речевого 

этикета и правил общения. 

Трудовое воспитание: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря 

примерам  из  художественных  произведений),  ответственное  потребление  и  бережное 

отношение   к   результатам   труда,   навыки   участия   в   различных   видах   трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров 

из художественных произведений. 

Экологическое воспитание: 

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

неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира (в том числе 

первоначальные представления о системе языка как одной из составляющих целостной 

научной картины   мира),   познавательные   интересы,   активность,   инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к 

В результате изучения родного (русского) языка на уровне начального  общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать различные языковые единицы, устанавливать основания для сравнения 

языковых единиц, устанавливать аналогии языковых единиц; 

объединять объекты (языковые единицы) по определѐнному признаку; 

определять существенный признак для классификации языковых единиц; 

классифицировать языковые единицы; 

находить   в  языковом  материале  закономерности   и  противоречия   на  основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения, анализировать алгоритм действий при 

работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе 

языковых единиц; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на 

основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную 

информацию; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 

материалом, делать выводы. 

У  обучающегося  будут  сформированы  следующие  базовые  исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

с  помощью  учителя  формулировать  цель,  планировать  изменения  языкового 

объекта, речевой ситуации; 

сравнивать несколько   вариантов выполнения   задания, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев), проводить по предложенному плану 

несложное  лингвистическое  мини-исследование,  выполнять  по  предложенному  плану 

проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведѐнного наблюдения за   языковым   материалом (классификации, сравнения, 

исследования),   формулировать   с   помощью   учителя   вопросы   в   процессе   анализа 

предложенного языкового материала; 

 



 
 
 
 

 

прогнозировать  возможное  развитие  процессов,  событий  и  их  последствия  в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать   источник  получения  информации:  нужный  словарь  для  получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 

согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде 

информацию в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании   предложенного   учителем   способа   еѐ   проверки   (обращаясь   к   словарям, 

справочникам, учебнику); 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 

представителей)  правила  информационной  безопасности  при  поиске  информации  в 

Интернете  (информации  о  написании  и  произношении  слова,  о  значении  слова,  о 

происхождении слова, о синонимах слова); 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию 

в соответствии с учебной задачей; 

понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем, 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической 

информации. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать  и  формулировать  суждения,  выражать  эмоции  в  соответствии  с 

целями и условиями общения в знакомой среде, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно   и   аргументированно   высказывать   своѐ   мнение,   строить   речевое 

высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

соответствии с речевой ситуацией; 

подготавливать   небольшие   публичные   выступления   о   результатах   парной   и 

групповой   работы,   о   результатах   наблюдения,   выполненного   мини-исследования, 

проектного задания; 

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

выступления. 

У   обучающегося   будут   сформированы   умения   самоорганизации   как   части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности, корректировать свои 

учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок; 

соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, 

характеристике, использованию языковых единиц; 

находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибки; 

сравнивать результаты своей деятельности и деятельности других обучающихся, 

объективно оценивать их по предложенным критериям. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

 



 
 
 
 

 

формулировать  краткосрочные и  долгосрочные цели  (индивидуальные с  учѐтом 

участия   в   коллективных   задачах)   в   стандартной   (типовой)   ситуации   на   основе 

предложенного учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

принимать  цель  совместной  деятельности,  коллективно  строить  действия  по  еѐ 

достижению:   распределять   роли,   договариваться,   обсуждать   процесс   и   результат 

совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

самостоятельно разрешать конфликты; 

ответственно  выполнять  свою  часть  работы;  оценивать  свой  вклад  в  общий 

результат; 

выполнять   совместные   проектные   задания   с   использованием   предложенного 

образца. 

Изучение  учебного  предмета  «Родной  (русский)  язык»  в  течение  четырѐх  лет 

обучения должно обеспечить воспитание ценностного отношения к родному языку как 

отражению   культуры,   включение   обучающихся   в  культурно-языковое  пространство 

русского   народа,   осмысление   красоты   и   величия   русского   языка,   приобщение   к 

литературному   наследию   русского   народа,   обогащение   активного   и пассивного 

словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком во всей 

полноте   его   функциональных   возможностей   в   соответствии   с   нормами   устной   и 

письменной речи, правилами речевого этикета, расширение знаний о родном языке как 

системе   и   как   развивающемся   явлении,   формирование   аналитических   умений в 

отношении  языковых  единиц  и  текстов  разных  функционально-смысловых  типов  и 

жанров. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся достигнет следующие предметные 
результаты по отдельным темам программы по родному языку (русскому): 

распознавать  слова  с  национально-культурным  компонентом  значения  (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношений между людьми, с качествами и 

чувствами людей, родственными отношениями); 

распознавать   русские   традиционные   сказочные   образы,   понимать значение 

эпитетов и сравнений в произведениях устного народного творчества 

и произведениях детской художественной литературы; 

осознавать уместность употребления эпитетов и сравнений в речи; 

использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического 

значения слова; 

понимать   значение   русских   пословиц   и   поговорок,   крылатых выражений, 

связанных с изученными темами, правильно употреблять их в современных ситуациях 

речевого общения; 

понимать значение фразеологических  оборотов, отражающих  русскую  культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта 

(в  рамках  изученных  тем),  осознавать  уместность  их  употребления  в  современных 

ситуациях речевого общения; 

соотносить   собственную   и   чужую   речь   с   нормами   современного   русского 

литературного языка (в рамках изученного); 

соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского литературного 

языка (в рамках изученного); 

произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

выбирать  из  нескольких  возможных  слов  то  слово,  которое  наиболее  точно 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

проводить синонимические замены с учѐтом особенностей текста; 

заменять  синонимическими  конструкциями  отдельные  глаголы,  у  которых  нет 

формы 1-го лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные 

с нарушением координации  подлежащего  и  сказуемого  в числе‚  роде (если  сказуемое 

выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

редактировать письменный текст с целью исправления грамматических ошибок; 

соблюдать изученные орфографические и пунктуационные нормы при записи 

собственного текста (в рамках изученного); 

пользоваться   учебными  толковыми  словарями  для  определения  лексического 

значения слова, для уточнения нормы формообразования; 

пользоваться орфографическим словарѐм для определения нормативного написания 

слов; 

пользоваться учебным этимологическим словарѐм для уточнения происхождения 

слова; 

различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; 

владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

использовать коммуникативные приѐмы устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвалу, просьбу, извинение, поздравление; 
выражать мысли и чувства на родном языке в соответствии с ситуацией общения; 

строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-добавление, 

комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

владеть различными приѐмами слушания научно-познавательных 

и художественных текстов об истории языка и о культуре русского народа; 

владеть различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно- 

познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

анализировать  информацию  прочитанного  и  прослушанного  текста:  отличать 

главные факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, 

устанавливать логическую связь между фактами; 

соотносить   части   прочитанного   или   прослушанного   текста:   устанавливать 

причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

составлять план текста, не разделѐнного на абзацы; 

приводить объяснения заголовка текста; 

владеть приѐмами работы с примечаниями к тексту; 

владеть умениями информационной переработки прослушанного 

или прочитанного текста: пересказывать текст с изменением лица; 

создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных 

праздниках, об участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами; 

создавать   текст   как   результат   собственного   мини-исследования,   оформлять 

сообщение в письменной форме и представлять его в устной форме; 

оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

редактировать предлагаемый письменный текст с целью исправления речевых 

ошибок или с целью более точной передачи смысла; 

редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и 

формы, сопоставлять первоначальный и отредактированный тексты. 

 

1.2.12.  Литературное чтение на родном языке 

Результаты изучения предмета «Литературное чтения на родном (русском) языке» 

в составе предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

 



 
 
 
 

 

соответствуют требованиям к результатам освоения федеральной образовательной 

программы начального общего образования, сформулированным в ФГОС НОО. 

В результате изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

на   уровне   начального   общего   образования   у   обучающегося   будут   сформированы 

следующие   личностные   результаты,   представленные   по   основным   направлениям 

воспитательной деятельности: 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

становление ценностного отношения к своей Родине – России, в том числе через 

изучение художественных произведений, отражающих историю и культуру страны; 

осознание   своей   этнокультурной   и   российской   гражданской   идентичности, 

понимание роли  русского языка как  государственного языка Российской  Федерации и 

языка межнационального общения народов России; 

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

в том числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 

уважение  к  своему  и  другим  народам,  формируемое  в  том  числе  на   основе 

примеров из художественных произведений и фольклора; 

первоначальные  представления  о   человеке  как  члене  общества,  о  правах  и 

ответственности,  уважении  и  достоинстве  человека,  о  нравственно-этических  нормах 

поведения   и   правилах   межличностных   отношений,   в   том   числе   отражѐнных   в 

фольклорных и художественных произведениях. 

Духовно-нравственное воспитание: 

признание  индивидуальности  каждого  человека  с  использованием  собственного 

жизненного и читательского опыта; 

проявление  сопереживания,  уважения  и  доброжелательности,  в   том  числе  с 

использованием языковых средств, для выражения своего состояния и чувств, проявление 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых 

средств языка); 

сотрудничество  со  сверстниками,  умение  не  создавать  конфликтов  и  находить 

выходы из спорных ситуаций, в том числе с использованием примеров художественных 

произведений. 

Эстетическое воспитание: 

уважительное отношение и интерес к художественной  культуре, восприимчивость 

к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том 

числе в искусстве слова; 

физического  воспитания,  формирования  культуры  здоровья  и  эмоционального 

благополучия: 

соблюдение правил здорового и  безопасного (для себя и  других  людей) образа 

жизни в окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной 

информации; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в 

выборе  приемлемых  способов  речевого  самовыражения  и  соблюдении  норм  речевого 

этикета и правил общения. 

Трудовое воспитание: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря 

примерам  из  художественных  произведений),  ответственное  потребление  и  бережное 

отношение   к   результатам   труда,   навыки   участия   в   различных   видах   трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров 

из художественных произведений. 
 
 
 



 
 
 
 

 

Экологическое воспитание: 

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

неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира, формируемые в том числе 

в процессе усвоения ряда литературоведческих понятий; 

познавательные   интересы,   активность,   инициативность,   любознательность   и 

самостоятельность   в   познании,   в   том   числе   познавательный   интерес   к   чтению 

художественных произведений, активность и самостоятельность при выборе круга чтения. 

В результате изучения литературного чтения на родном (русском) языке на уровне 

начального общего образования  у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные  учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать  различные  тексты,  устанавливать  основания  для  сравнения  текстов, 

устанавливать аналогии текстов; 

объединять объекты (тексты) по определѐнному признаку; 

определять   существенный   признак   для   классификации   пословиц,   поговорок, 

фразеологизмов; 

находить  в  текстах  закономерности  и  противоречия  на  основе  предложенного 

учителем алгоритма наблюдения, анализировать алгоритм действий при анализе текста, 

самостоятельно выделять учебные операции при анализе текстов; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на 

основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную 

информацию; 

устанавливать причинно-следственные связи при анализе текста, делать выводы. 

У  обучающегося  будут  сформированы  следующие  базовые  исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

с  помощью  учителя  формулировать  цель,  планировать  изменения  собственного 

высказывания в соответствии с речевой ситуацией; 

сравнивать несколько   вариантов выполнения   задания, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану несложное миниисследование, выполнять по 

предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведѐнного смыслового анализа текста, формулировать с помощью учителя вопросы в 

процессе анализа предложенного текстового материала; 

прогнозировать  возможное  развитие  процессов,  событий  и  их  последствия  в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать  источник  получения  информации:  нужный  словарь,  справочник  для 

получения запрашиваемой информации, для уточнения; 

согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде 

информацию в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании   предложенного   учителем   способа   еѐ   проверки   (обращаясь   к   словарям, 

справочникам, учебнику); 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 

представителей)  правила  информационной  безопасности  при  поиске  информации  в 

Интернете; 

 



 
 
 
 

 

анализировать и создавать текстовую, графическую, видео, звуковую информацию 

в соответствии с учебной задачей; 

понимать информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем, самостоятельно 

создавать схемы, таблицы для представления результатов работы с текстами. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалоги и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

соответствии с речевой ситуацией; 

подготавливать   небольшие   публичные   выступления   о   результатах   парной   и 

групповой   работы,   о   результатах   наблюдения,   выполненного   мини-исследования, 

проектного задания; 

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

выступления. 

У  обучающегося  будут  сформированы  следующие  умения  самоорганизации как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать  свои  учебные  действия  для  преодоления  речевых  ошибок   и 

ошибок, связанных с анализом текстов; 

соотносить  результат  деятельности  с поставленной  учебной  задачей  по анализу 

текстов; 

находить ошибку, допущенную при работе с текстами; 

сравнивать результаты своей деятельности и деятельности других обучающихся, 

объективно оценивать их по предложенным критериям. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

формулировать  краткосрочные и  долгосрочные цели  (индивидуальные с  учѐтом 

участия   в   коллективных   задачах)   в   стандартной   (типовой)   ситуации   на   основе 

предложенного учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

принимать  цель  совместной  деятельности,  коллективно  строить  действия  по  еѐ 

достижению:   распределять   роли,   договариваться,   обсуждать   процесс   и   результат 

совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

самостоятельно разрешать конфликты; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять   совместные   проектные   задания   с   использованием   предложенного 

образца. 

Предметные результаты. Изучение учебного предмета «Литературное чтение на 
родном (русском) языке» в течение четырѐх лет обучения должно обеспечить: 

понимание  родной  русской  литературы  как  национально-культурной  ценности 

народа,  как  особого  способа  познания  жизни,  как  явления  национальной  и  мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 



 
 
 
 
 

осознание коммуникативно-эстетических возможностей русского языка на основе 

изучения произведений русской литературы; 

осознание значимости чтения родной русской литературы для личного развития, 

для   познания   себя,   мира,   национальной   истории   и   культуры,   для   культурной 

самоидентификации, для приобретения потребности в систематическом чтении русской 

литературы; 

ориентировку в нравственном содержании прочитанного, соотнесение поступков 

героев с нравственными нормами, обоснование нравственной оценки поступков героев; 

овладение элементарными представлениями о национальном своеобразии метафор, 

олицетворений, эпитетов; 

совершенствование  читательских  умений  (чтение  вслух  и  про  себя,  владение 

элементарными  приѐмами  интерпретации,  анализа  и  преобразования  художественных, 

научно-популярных и учебных текстов); 

применение   опыта   чтения   произведений   русской   литературы   для   речевого 

самосовершенствования (умения участвовать в обсуждении прослушанного/ прочитанного 

текста, доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст, передавать 

содержание  прочитанного  или  прослушанного  с  учѐтом  специфики  текста  в  виде 

пересказа,  полного  или  краткого,  составлять  устный  рассказ  на  основе  прочитанных 

произведений с учѐтом коммуникативной задачи (для разных адресатов), читать наизусть 

стихотворные произведения); 

самостоятельный  выбор  интересующей  литературы,  обогащение   собственного 

круга чтения; 

использование справочных источников для получения дополнительной 
информации. 

К  концу  обучения  в  4  классе  обучающийся  достигнет  следующие  предметные 

результаты  по  отдельным  темам  программы  по  литературному  чтению  на  родном 

(русском) языке: 

осознавать  значимость   чтения   русской   литературы   для   личного   развития, 

для культурной самоидентификации; 

определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста; 

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы 

читательские  умения:  читать  вслух  и  про  себя,  владеть  элементарными  приѐмами 

интерпретации,   анализа и преобразования художественных, научно-популярных 

и учебных текстов; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, 

доказывать   и   подтверждать   собственное   мнение   ссылками   на   текст, передавать 

содержание  прочитанного  или  прослушанного  с  учѐтом  специфики  текста  в   виде 

пересказа (полного или краткого), составлять устный рассказ 

на основе прочитанных произведений с учѐтом коммуникативной задачи 

(для разных адресатов); 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать 

и обогащать собственный круг чтения; 

пользоваться   справочными   источниками   для   понимания   текста  и   получения 

дополнительной информации. 
 

1.3.СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) 

представляет   собой   один   из   инструментов   реализации   требований   ФГОС   НОО   к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования  и  направлена  на  обеспечение  качества  образования,  что  предполагает 

вовлечѐнность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  ООП  в   гимназии 

строится  на  основании  локального  акта  «Положение  о  системе  внутренней  оценки 

результатов,  формах  и  видах  оценивания  в  начальной  школе». Цель   системы: 

повышение   качества   образования   посредством   установления   единых   требований   к 

выставлению  отметок  и  оценок  учебных  достижений.  Из  цели  вытекают  следующие 

задачи: 

□   установление уровня сформированности универсальных учебных действий и его 
соответствия планируемым результатам; 

□   установление фактического уровня знаний, умений, навыков по предметам базисной и 

инвариантной части учебного плана, соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

□   контроль  за  выполнением  рабочих программ и календарно-тематических планов 

изучения отдельных предметов; 

□   формирование мотивации, самооценки и помощь в выборе дальнейшей 
индивидуальной образовательной траектории учащегося; 

□   повышение  уровня объективности, гласности в оценивании педагогом учебных 

достижений обучающихся. 

В  соответствии  с  заявленными  целями  и  задачами  система  оценивания  младших 

школьников  направлена  на  получение  информации,  позволяющей   обучающимся   – 

обрести   уверенность   в   своих   познавательных возможностях, родителям – 

отслеживать  процесс  и  результат  обучения  и  развития своего ребенка,  учителям  –  об 

успешности собственной педагогической деятельности. 

При помощи внутренней системы оценивания учитель отвечает на вопросы: 
□   происходит ли развитие образовательных запросов учащихся, стремятся ли они к 

углублению своих знаний? (Личностный результат); 
□ совершенствуют ли 

учащиеся полученные умения  и  навыки,  обнаруживают  ли  дети умение  работать 

как индивидуально, так и способность к совместной учебной деятельности? 

(Метапредметный результат). 

В системе оценивания в начальной школе используются комплексно оценки, 

характеризуемые по разным признакам: 

 



 
 
 
 
 

 

□   Внутренняя (оценка, выставляемая педагогом, школой) и внешняя оценка (проводится, 

как   правило,   в   форме   неперсонифицированных   процедур   –   мониторинговых 

исследований, 

□   аттестации  образовательного  учреждения  и  др.,  результаты  которых  не  влияют  на 

оценку детей, участвующих в этих процедурах). 

□   Субъективные  или  экспертные  (наблюдения,  самооценка  и  самоанализ  и  др.)  и 

объективизированные  методы  оценивания  (как  правило,  основанные  на  анализе 

письменных   ответов   и   работ   учащихся),   в   том   числе   –   стандартизированные 

(основанные  на  результатах  стандартизированных  письменных  работ  или  тестов) 

процедуры и оценки. 

□   Оценивание достигаемых образовательных результатов, процесса их формирования, 

оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей развития его 

собственного процесса обучения. 
□   Интегральная оценка – портфолио, выставки, презентации – и дифференцированная 

оценка отдельных аспектов обучения. 

□   Самоанализ и самооценка обучающихся. 

□   В   системе   оценки   присутствуют   как   оценка   успешности   освоения   содержания 

отдельных учебных предметов, так и оценка динамики образовательных достижений 

учащихся. 

Оценка   на   единой   критериальной   основе,   формирование   навыков   рефлексии, 

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

и обучающимся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и 

способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и 

отстаивать  свою  позицию,  готовности  к  самостоятельным  поступкам  и  действиям, 

принятию ответственности за их результаты. 

В   соответствии   со   ФГОС   НОО   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.  Ее 

основными   функциями   являются   ориентация   образовательной   деятельности   на 
достижение  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы 

начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 
осуществлять управление образовательной деятельностью. 

Основными  направлениями  и  целями  оценочной  деятельности  в  соответствии  с 

требованиями ФГОС  НОО являются  оценка образовательных  достижений обучающихся 
и  оценка  результатов  деятельности  образовательных  организаций  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   уровне   начального   общего   образования   выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для 

каждой программы, предмета, курса. 

При  оценке  результатов  деятельности  образовательных  организаций  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. 

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   ФГОС   НОО  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   образовательных   отношений.   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 обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение 

этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребѐнка,  как 

исполнение  им  требований  ФГОС  НОО.  А  оценка  индивидуальных  образовательных 

достижений   ведѐтся   «методом   сложения»,   при   котором фиксируется достижение 

опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития. 

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.). 

В системе  внутреннего  оценивания  на  уровне  начального  образования  в  МБОУ 

«Средняя школа №21» используются следующие виды диагностических работ: стартовая 

(входная  диагностика)  работа,  контрольная  работа,  тест,   самостоятельная   работа   на 

уроке,  проверочная  работа, самостоятельное учебное исследование/проект, 

интегрированная итоговая проверочная работа, портфель достижений  ученика. 

Стартовая   работа   направлена   на   проверку   педагогом   и фиксацией учеником 

исходных знаний и умений (на момент начала изучения темы). Представляет 

собой   комплекс   заданий   открытого   и  закрытого   типа, репродуктивного и 

вариативного   уровня.   Результаты фиксируются в   соответствии   с   системой 

оценивания, предложенной в УМК для данной работы. Проводится в ряде случаев  на 

входе  темы  для  определения  актуальных  знаний  и  умений  обучающихся.   Количество 

работ  регулируется  календарно-тематическим  планированием   по   соответствующему 

УМК. 

Тест   представляет   собой систему закрытых получения нового знания, 

алгоритма действий  или  для  проверки  усвоения прочитанного   текста),   а   также 

для проверки остаточных знаний через определенные периоды времени после изучения 

темы. 

Проверочная  работа  на  основе  конструкторов  заданий  по  моделям  проблемно- 

ориентированного   обучения   и   типологии   заданий   из   когнитивной   образовательной 

технологии   проверяет   уровень   понимания   обучающимися   материала   через   умение 

подвести  под  понятие,  классифицировать  по  заданным  основаниям, структурировать 

информацию заданным способом. Работа представляет собой серию закрытых и открытых 

заданий в зависимости от уровня выполнения работы. Работа может быть составлена на 

трех уровнях  (минимальный, общий, продвинутый), система оценки определяется 

педагогом. Проводится на этапах первичного и итогового закрепления материала. 

Самостоятельная  работа  на  уроке  направлена,  с  одной  стороны,  на  возможную 

коррекцию результатов предыдущей темы обучения, с другой стороны, на 

параллельную отработку и углубление текущей изучаемой учебной темы. Задания 
 
 

 



 
 
 
 

 

составляются  на  трех  уровнях (минимальном–общем–продвинутом). Учитель 

проверяет   и   оценивает   выполненные   школьником   задания   отдельно   по   уровням, 

определяет  процент выполненных заданий и  качество их выполнения. 

Контрольная работа проводится в конце каждой учебной четверти и учебного года. 

По ее итогам учитель и ученик судит об усвоении основных тем и разделов программы по 

определенной образовательной области. 

Самостоятельное  учебное  исследование/проект  на  основе  процедур  проблемно- 

ориентированного обучения. Работа проводится по одной из тем продвинутого  уровня 

(за   рамками   основного   учебного   плана)   и   направлена   на   определение   освоения 

исследовательских   технологий. Работа оценивается с соответствии с 

разработанными   критериями.   Основные   параметры   –   мера   самостоятельности   в 

выполнении шагов исследования и правильность выполнения шагов. Проводится в 3-4 

классах – для всех школьников. 

Интегрированная итоговая проверочная работа. Проверяет уровень 

сформированности  у  обучающихся  основных  предметных   умений   и   познавательных 

УУД.  Позволяет  косвенно  судить  о  сформированности  регулятивных  УУД.  Задания 

оцениваются  в  баллах в соответствии с рекомендациями,  представленными 

авторами   работ,   результат   представляет   комплексную   оценку   сформированности 

предметных и метапредметных умений с определением уровня (низкий – базовый 

– высокий). Проводится 1 раз в конце учебного года (конец апреля – май). 

Предъявление (демонстрация) портфолио достижений ученика за год. 

Проводится в виде индивидуальных презентаций обучающихся. Программа 

самопрезентации и подбор   материалов   осуществляется   обучающимся   самостоятельно 

с консультационной помощью родителей и педагога. Философия этой формы оценки в 

смещение акцента с того, что учащийся не знает и не умеет,  к тому, что он знает и умеет 

по  данной  теме  и  данному  предмету;  перенос  педагогического  ударения  с  оценки  на 

самооценку 

Все – или наиболее значимые – промежуточные результаты оценивания должны 

фиксироваться   учителем   письменно   и   храниться   в   определенной   системе,   т.   е. 

входить в портфолио ребенка. Учитель должен по первому требованию 

предъявить эти результаты любому заинтересованному лицу, обладающему 

соответствующими полномочиями запрашивать данную информацию, равно как и иметь 

возможность обосновать правомерность и правильность выставленной итоговой оценки. 

В  3-4  классах  используется  стандартная  пятибалльная система оценки. 

Результаты оценивания по другим шкалам преобразуются в  5-балльную оценку с 

помощью расчетных формул, которые устанавливаются отдельно для каждого вида работ. 

В 3-4 классах устные работы оцениваются по 5-балльной системе. 
 

Оценка личностных результатов 
 

Объектом оценки личностных результатов начального образования является: 

□   сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение 

в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению, 

□   ориентация  на  содержательные  моменты  образовательного  процесса  —  уроки, 

познание  нового,  овладение  умениями  и  новыми  компетенциями,  характер  учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками —  и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

□   сформированность основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

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

краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и 

мира, развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 

людей; 
 
 



 
 
 
 

 

□   сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

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

□   сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно- 

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

способам   решения   проблем,   приобретению   новых   знаний   и   умений, мотивации 

достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

□   знание   моральных   норм   и   сформированность   морально-этических   суждений, 

способности  к  решению  моральных  проблем  на  основе  децентрации  (координации 

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

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

нормы. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 
образования  в  соответствии  с  требованиями  Стандарта  не   подлежат   итоговой 
оценке. 

Однако текущая (выборочная) оценка личностных результатов осуществляется: 

1) в   ходе   внешних   неперсонифицированных   мониторинговых   исследований 

специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в 

сфере психолого-педагогической диагностики развития личности; 

2) в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов): 

— оценка личностного прогресса в форме портфолио достижений (или других форм 

накопительной оценки, используемых в образовательном учреждении); 

—   оценка   знания   моральных   норм   и   сформированности   морально-этических 

суждений о поступках и действиях людей (по ответам на задания по русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, основам духовно-нравственной культуры); 

— психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов и 

администрации при согласии родителей). 

Внешние  неперсонифицированные  мониторинговые  исследования  проводятся 

специалистами УО Администрации г. Ульяновска на выпускниках начальной школы. 

Внутренняя оценка. 
1. Оценка  личностного  прогресса.  Она  проводится  по  контекстной  информации  – 

интерпретации результатов педагогических измерений на основе портфолио достижений 

(или других форм накопительной оценки, используемых в образовательном учреждении). 

Педагог может отследить, как меняются, развиваются интересы ребѐнка, его мотивация, 

уровень  самостоятельности,  и  ряд  других  личностных  действий.  Главный  критерий 

личностного развития – наличие положительной тенденции развития. 

2.   Оценка   знания   моральных   норм   и   сформированности   морально-этических 

суждений о поступках и действиях людей является также накопительной. 

Система  проверочных,  тестовых  заданий  УМК  «Школа  России»   по   предметам 

русский   язык,   литературное   чтение,   окружающий мир, основы духовно- 

нравственной  культуры  и  светской  этики  предполагает  включение  заданий  на  знание 

моральных   норм   и   сформированности   морально-этических   суждений.   Результаты 

фиксируются в листах анализа проверочных, тестовых работ (+, –, +/–), накопительная 

оценка показывает освоенность данных учебных действий. 

3.  Психологическая  диагностика  проводится  психологом,  имеющим  специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии (по запросу родителей 

или педагогов и администрации при согласии родителей) по вопросам: 

□   сформированности внутренней позиции обучающегося; 

□   ориентация на содержательные моменты образовательного процесса; 

□   сформированность самооценки; 

□   сформированность мотивации учебной деятельности. 
 

 



 
 
 
 

 

Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы. 
 

Оценка метапредметных результатов 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов  образовательной  деятельности  —  учебных  предметов,  представленных  в 

обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. 

Система   внутренней   оценки   метапредметных   результатов   включает   в   себя 

следующие процедуры: 

— решение задач творческого и поискового характера; 

— проектная деятельность; 

—  текущие  и  итоговые  проверочные  работы,  включающие  задания  на  проверку 

метапредметных результатов обучения; 

— комплексные работы на межпредметной основе. 

Проверочные  работы  по  предметам  включают  задания,  проверяющие  уровень 

освоения УУД на каждом этапе обучения. Мониторинг сформированности 

метапредметных  учебных  умений  предполагает  использование  накопительной  системы 

оценки   в   ходе   текущей   образовательной   деятельности.   Для   этих   целей   может 

использоваться   Портфолио   достижений,   так   и   таблицы   «Оценка   метапредметных 

результатов  обучения».  Здесь  же  учитель  фиксирует  успешность  выполнения  каждым 

учеником   заданий   проверочных   и   контрольных   работ,   нацеленных   на   проверку 

регулятивных   и   познавательных   УУД.   Заполненные   таблицы   позволяют   провести 

качественный   анализ   индивидуальных   достижений   учащихся,   выявить   пробелы   и 

скорректировать  работу по освоению УУД. 

При анализе результатов мониторинга, наблюдений учителя, материалов Портфолио 

достижений  обучающегося  становится  очевидным:  осуществляет  ли  ребѐнок  УУД  на 

определѐнном  учебном  материале  или  на  разном.  Использование  учебного  действия  в 

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

универсальный способ. 

Результаты освоения универсальных учебных действий учитываются при выведении 

итоговых годовых отметок по предмету. 

Основное  содержание  оценки  метапредметных  результатов  на  уровне  начального 

общего   образования   строится   вокруг   умения   учиться.   Уровень   сформированности 

метапредметных результатов может быть качественно оценен и измерен в результате: 

- выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных  на  оценку  уровня  сформированности  конкретного  вида  универсальных 

учебных действий; 

-   выполнения   учебных   и   учебно-практических   задач   средствами   учебных 

предметов; 

- выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

Таким  образом,  оценка  метапредметных  результатов  может  проводиться  в  ходе 

различных  процедур.  В гимназии оценка сформированности  УУД ведется по  четырем 

направлениям: 

1.Психологическая диагностика обучающихся. Инструментарием психологической 

диагностики является специальная программа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

Комплексная диагностическая программа изучения надпредметных и личностных 

компетентностей младших школьников в условиях обучения по ФГОС. 

Наименов 

ание УУД/ 

Классы 

Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

4 

классы 

1.   Методика 

по оценке уровня 

учебной 

мотивации 

Н.Г.Лускановой 

2.Методика 

самооценки 

«Какой я» 

Методика 

«Узоры» 

Л.И.Цеханской 

Тест по оценке 

развития вербально- 

логического 

мышления 

Л.Ф.Тихомирова , 

А.В.Басова 

Методика 

«Социометрия» 

Дж.Морено 

 

 

2.Мониторинг уровня сформированности УУД на основе наблюдения учителя. 

3.Метапредметная диагностическая работа. 

4.Проектная (исследовательская) работа. 

Мониторинг  на  основе  наблюдения  учителя  за  обучающимися  своего  класса 

проводится  в  конце  каждого  учебного  года  и  фиксируется  в  индивидуальных  листах 

сформированности  УУД.  Критериями  по  каждому  виду  УУД  являются  показатели, 

которые выглядят следующим образом: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 

Диагностическая карта по формированию УУД 

ученика (цы) 4- класса 

 
№ Универсальное учебное действие Уровень 

сформированности 
 

Личностные универсальные учебные действия В С Н 
 

1 Проявлять   чувство   сопричастности   с   жизнью   своего   народа   и   Родины 

осознавать свою гражданскую и национальную принадлежность. Собирать и 

изучать краеведческий материал (история и география края). 
 

2 Ценить  семейные   отношения,  традиции  своего   народа.  Уважать   и 
изучатьисторию России, культуру народов, населяющих Россию. 

 
3 Определять личностный смысл учения; 

выбирать дальнейший образовательный  маршрут. 
 

4 Регулировать свое поведение в соответствии с познанными моральными 

нормами и этическими требованиями. 
Испытывать эмпатию, понимать чувства других людей и сопереживать им, 

выражать свое отношение в конкретных поступках. 
 

5 Ответственно относиться к собственному здоровью, к окружающей среде, 

стремиться к сохранению живой природы. 
 

6 Проявлять эстетическое чувство на основе знакомства с художественной 

культурой. 
 

7 Ориентироваться в понимании причин успешности/неуспешности в учебе 
 

Регулятивные универсальные учебные действия 
 

1 Самостоятельно  формулировать  задание:  определять   его   цель,   планировать 

свои действия для реализации задач,  прогнозировать результаты, осмысленно 

выбирать  способы  и  приѐмы  действий,  корректировать  работу  по  ходу 

выполнения. 
 

2 Выбирать для выполнения определѐнной задачи различные средства: спра- 

вочную литературу, ИКТ, инструменты и приборы. 
 

3 Осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов. 
 

4 Оценивать   результаты   собственной   деятельности,   объяснять   по   каким 

критериям проводилась оценка. 
 

5 Адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать 

еѐ в работе над ошибками. 
 

6 Ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках учебной и 

проектной деятельности) и удерживать ее. 
 

7 Планировать собственную  внеучебную  деятельность (в рамках  проектной 

деятельности) с опорой на учебники и рабочие тетради. 
 

8 Регулировать своѐ поведение в соответствии с познанными моральными 

нормами и этическими требованиями. 
 

9 Планировать  собственную  деятельность,  связанную  с бытовыми жизненными 

ситуациями: маршрут движения, время, расход продуктов, затраты и др. 
 

Познавательные универсальные учебные действия 
 

1 Ориентироваться   в   учебниках:   определять   умения,   которые   будут 

сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг своего 

незнания, осуществлять выбор заданий, основываясь на своѐ целеполагание. 
 

2 Самостоятельно  предполагать,  какая  дополнительная  информация  будет 

нужна для изучения незнакомого материала. 
 

 



 
 
 
 

 
3 Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных 

источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть 

Интернет). 
 

4 Анализировать,   сравнивать,   группировать   различные   объекты,   явления, 

факты;  устанавливать  закономерности  и использовать  их  при выполнении 

заданий,  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логические 

рассуждения,  проводить  аналогии,  использовать  обобщенные  способы  и 

осваивать новые приѐмы, способы. 
 

5 Самостоятельно  делать  выводы,  перерабатывать  информацию,  преобразо- 

вывать  еѐ,  представлять  информацию  на  основе  схем,  моделей,  таблиц, 

гистограмм, сообщений. 
 

6 Составлять сложный план текста. 
 

7 Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном, развѐрнутом виде, в 

виде презентаций. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
 

1 Владеть диалоговой формой речи. 
 

2 Читать  вслух  и  про  себя  тексты  учебников,  других  художественных  и 

научно-популярных книг, понимать прочитанное. 
 

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

и жизненных речевых ситуаций. 
 

4 Формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы, уточняя 

непонятое  в  высказывании  собеседника;  отстаивать  свою  точку  зрения, 

соблюдая правила речевого этикета; аргументировать свою точку зрения с 

помощью фактов и дополнительных сведений. 
 

5 Критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть на ситуацию с иной 

позиции. Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций при работе в паре. Договариваться и приходить к общему решению. 
 

6 Адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных 

задач 
 

7 Участвовать в работе группы: распределять обязанности, планировать свою 

часть работы; задавать вопросы, уточняя план действий; выполнять свою 

часть  обязанностей,  учитывая  общий  план  действий  и  конечную  цель; 

осуществлять само-, взаимоконтроль и взаимопомощь. 

 
Суммарное количество показателей: высоких - средних - низких - 

 
Вывод: УУД к концу 4-го класса сформированы на _ уровне 

 
Данные карты ведутся на каждого обучающегося. На основе их анализа выводится 

уровень сформированности метапредметных результатов отдельного ученика (высокий, 

средний, низкий) и класса в целом. Диагностические карты после обработки результатов 

хранятся   в   портфолио   и   дают   возможность   проследить   динамику   продвижения 

конкретного обучающегося. 

В  комплексных  работах  на  межпредметной  основе  целесообразно  осуществлять 

оценку (прямую или опосредованную) сформированности большинства познавательных 

учебных действий и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку 

сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

Проектная или исследовательская работа является вершиной достижения 

планируемых результатов в освоении УУД. Проектная работа имеет свои виды, типы, 

может быть индивидуальной, групповой, выполненной всеми обучающимися класса. В 

зависимости от этого проект показывает уровень сформированности тех или иных УУД. 



 
 
 
 

 

Оценка предметных результатов 

Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися предметных 

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

задач. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

предметные результаты. 

Оценка   достижения   предметных   результатов   ведѐтся   как   в   ходе   текущего   и 

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

В  учебном  процессе  для  выявления  причин  затруднения  в  освоении  предметных 

результатов  проводятся  диагностические  работы,  для  определения  уровня  освоения 

предметных результатов – промежуточные и итоговые проверочные работы. Результаты, 

полученные  в  ходе  текущего  и  промежуточного  оценивания,  фиксируются  в  форме 

накопительной оценки. 

Для контроля и учѐта достижений обучающихся используется следующий 

инструментарий: 

Текущая аттестация - устный опрос; 

- письменная самостоятельная работа; 

- диктант; 

- контрольное списывание; 

- тесты; 

- графическая работа; 

- изложение; 

- сочинение; 

- доклад; 

- творческая работа; 

- диагностическая работа 

 

Итоговая - контрольная работа; 

аттестация - диктант; 

- изложение; 

- проверка осознанного чтения 

 

Оценка предметных результатов предусматривает выявление уровня достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам с учетом: 

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

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

систему знаний; 

-   действий   с   предметным   содержанием:   предметные   действия   на   основе 

познавательных УУД; конкретные предметные действия (способы двигательной 

деятельности,  обработки  материалов,  приѐмы  лепки,  рисования,  способы  музыкальной 

исполнительской деятельности и другие). 

Объектом  оценки  предметных  результатов  служит  способность  обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на метапредметной основе. 

Оценка  достижения  предметных  результатов  ведется  как  в  ходе  текущего  и 

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



 
 
 
 

 

Мониторинг предметных результатов обучающихся 4 классов 

МБОУ «Средняя школа № 50 имени Д.С. Сухорукова» 

на 2024-2025 учебный год 

(по итогам внутреннего и внешнего контроля) 
 

1 триместр 2 триместр 3 триместр 

 
4 

класс 

 
 
 

Входная диагностика. 

Отдельные предметные 

работы: Математика 
Русский язык -сентябрь 

Администр. срез – 
словарный диктант по 

русскому языку - ноябрь 
 

 
ККР: 

Математика 
Русский язык 

Чтение 
Окружающий мир - декабрь 

Администр. срез– 
тестирование по 

окружающему миру - 
март 

 
Контрольная работа по 

русскому языку. 

Списывание текста с 
грамматическим заданием – 

март 
 

 
 

Итоговые контрольные 

работы за 1 триместр по 
русскому языку и 

математике - ноябрь 

Администр. срез – проверка 
вычислительных навыков по 

математике - январь 
 
 
 
 

 
Итоговые предметные 
работы за 2 триместр: 

Математика 
Русский язык - февраль 

Всероссийские 
проверочные работы (ВПР) 

по русскому языку, 

математике, окружающему 

миру (внешний контроль)- 
апрель 

 
ККР: 

Математика 
Русский язык 

Чтение 
Окружающий мир - май 

 
 
 
 

Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов 

Предметом  итоговой  оценки  освоения  обучающимися  основной  образовательной 

программы   начального   общего   образования   является   достижение   предметных   и 

метапредметных результатов начального   общего образования, необходимых для 

продолжения образования. 

В  МБОУ  «Средняя школа № 50 имени Д.С. Сухорукова»  проводится  мониторинг  

результатов  выполнения  трѐх итоговых   работ   –   по   русскому   языку,   математике   

и   комплексной   работы   на межпредметной основе. 

Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы являются 

итоговые  комплексные  работы  –  система  заданий  различного  уровня  сложности  по 

литературному чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. 

При  определении  итоговой  оценки  учитываются  результаты  накопленной  оценки, 

полученной  в  ходе  текущего  и  промежуточного  оценивания.  Достижение  опорного 

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

исполнение   им   требований   стандарта.   А   оценка   индивидуальных   образовательных 

достижений   ведется   «методом   сложения»,   при   котором фиксируется достижение 

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

поощрять продвижение учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с 

учетом зоны ближайшего развития. 

94 



 
 
 
 
 

 

Анализ достижений обучающихся включает: 

— текущую успеваемость обучающихся; 

— динамику личных достижений обучающегося в освоении предметных умений; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

—  активность  и  результативность  участия  обучающихся  в  выставках,  конкурсах, 

соревнованиях; 

—   активность   участия   и   рост   самостоятельности   в   проектной   и   внеурочной 

деятельности. 

Предметом   итоговой   оценки   является   способность   обучающихся   решать   учебно- 

познавательные и учебно-практические задачи на основе: 

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

-   обобщенных   способов   деятельности,   умений   в   учебно-познавательной   и 

практической деятельности; 
- коммуникативных и информационных умений; 

- системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

К   результатам   индивидуальных   достижений   обучающихся,   не   подлежащим 

итоговой  оценке  качества  освоения  основной  образовательной  программы  начального 

общего образования, относятся: ценностные ориентации обучающегося; индивидуальные 

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

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 

При разработке системы оценки достижения планируемых результатов освоения 

Основной образовательной программы учтены особенности и возможности УМК 

1.   Содержание  всех   учебников  «Школы  России»  сконструировано  с  учетом 

возможности  оценки  учебных  достижений  и  включает  в  себя:  задания  на  контроль  и 

оценку   процесса   и   результата   деятельности;   задания повышенной сложности (в 

учебниках и тетрадях для самостоятельной работы). 

2. Комплект включает в себя: сборники самостоятельных и контрольных работ по 

каждому учебному предмету и классу, сборник контрольных работ на основе единого 

текста. 

3. Дополнительно по отдельным предметам: 

-  математика  -  сконструированы:  основные  параметры  потенциального  уровня 

подготовки  обучающихся  (по  всей  образовательной  области  и  конкретным  темам); 

примерные  варианты  письменных  контрольных  работ;  требования  к  математической 

подготовке  обучающихся;  методические  рекомендации  к  дополнительным  заданиям; 

проверочные работы и технология организации коррекции знаний учащихся; 

практические задачи; 

-  русский  язык  -  разработаны:  выборочные  диктанты  (или  списывания  текста); 

проверочные работы  по определению сформированности первоначальных УУД поиска 

информации в учебниках и словарях; данные об индивидуальных особенностях учащихся 

первого класса (в азбуке и письме); 

- литературное чтение - представлена примерная почасовая раскладка к учебнику 

и методический комментарий к хрестоматии; 

- информатика - разработаны: комплект компьютерных программ к учебнику и 

учебнику-тетради;   пояснения   к   разделам   и   дополнительным   заданиям;   показаны 

возможности совместного использование учебников информатики, математики, 

окружающего мира для начальной школы; 

-  технология  -  сконструированы:  тематики  конкурсов  проектов;  внеклассные 

задания; материалы и инструменты; правила проведения и оценки выполненных работ; 

-   музыка - разработаны: критерии музыкального развития школьников; 

методический комментарий к хрестоматии и фонохрестоматии; материалы для работ по 

слушанию музыки; раздаточный материал для самостоятельной работы учащихся; 

-  окружающий  мир  —  разработаны:  варианты  итоговых  контрольных  работ 

(основная   и   дополнительная   часть);   методика   проведения   игр   с   возможностью 

мониторинга   поведения   учащихся;   дополнительный   информационный   материал   и 

механизмы контроля его усвоения. 
 



 
 
 
 
 

4.  Разработаны  и  представлены  в  соответствующих  учебниках  вступительные 

задания в научные клубы младших школьников (литературное чтение, окружающий мир). 

Для разработки системы оценки достижения планируемых результатов освоения 

Образовательной программы учитывается, что основным показателем результативности 

любого  урока является  целенаправленная  учебная деятельность  школьников в течение 

выделенного временного ресурса. Она определяется: вниманием и интересом учащихся; 

посильностью  заданий  и  темпом  их  выполнения  для  класса  и  отдельных  учеников; 

согласованностью действий учителя и учащихся; реализацией права учеников на смену 

динамических поз; возможностью пользоваться помощью соседа по парте или дежурного 

«консультанта»; выбором информационного источника. 

Показатели результативности педагогической технологии учителя: 

- навыки чтения и письма; полные, развернутые ответы детей, их умение выделять 

и использовать при ответах опорные слова, прозвучавшие в вопросах учителя; 

-  осознанные,  прочные  и  действенные  знания  по  предмету  (на  это  указывают: 

грамотное письмо учащихся, вычислительная культура детей, владение терминологией 

предмета, умение работать с картой, находить решения задач); 

- меж(над) предметные умения (проявляются в развитой речи детей, в навыках 

самоконтроля, в умении работать с учебником и на компьютере, использовать словари и 

справочники, лабораторное оборудование); 

-  умения  делового  сотрудничества  видны  в   условиях  парной,  групповой  и 

коллективной работы; 

- осознанность, сравнительная легкость приобретения новых знаний и УУД; 

- устойчивый интерес учащихся к предмету (выражается в активности детей, их 

желании   и   умении   задавать   вопросы   и   отвечать   на   них,   выполнять задания 

самостоятельно, без помощи учителя); 

- наличие дисциплинарных традиций (организованное начало и окончание урока, 

подготовленность  рабочих  мест  и  классной  доски,  внимательное  отношение  класса  к 

ответу каждого ученика, отсутствие выкриков с мест, быстрое восстановление делового 

равновесия при его нарушении, свободная посадка детей  и т.д.). 

 

Системная  оценка  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов 

реализуется в рамках накопительной системы – Портфолио достижений. Накопительная 

система Портфолио достижений обучающегося позволяет осуществить оценку динамики 

индивидуальных образовательных достижений ребѐнка. Портфолио достижений 

предполагает   активное   вовлечение   обучающихся   и   их   родителей   в   оценочную 

деятельность.  Формирование  навыков  рефлексии,  самоанализа,  самоконтроля,  само-  и 

взаимооценки  дают  возможность  учащимся  не  только  освоить  эффективные  средства 

управления своей  учебной деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, 

готовности  открыто  выражать  и  отстаивать  свою  позицию,  развитию  готовности  к 

самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

Примерная  структура  Портфолио  достижений  описана  в  разделе  «Программа 

работы с одаренными детьми» 

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

результатом на сегодняшний день. Оценочная деятельность самого  педагога направлена 

на то, чтобы стимулировать учебно-познавательную деятельность ребѐнка и 

корректировать еѐ. Вместе с тем педагог передаѐт ребѐнку нормы и способы оценивания 

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

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

своего труда. Отбирая в своѐ Портфолио достижений творческие, проектные работы, 

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

развиваются  интересы  ребѐнка,  его  мотивация,  уровень  самостоятельности  и  другие 

личностные и  метапредметные действия. Динамика образовательных достижений 
 



 
 
 
 

 

учащихся за период обучения станет очевиднее, если накопительная система оценивания 

станет  действовать  с  1  класса,  поэтому  так  важно  сохранить  первые  тетради  (или 

отдельные страницы), первые творческие работы ребѐнка. 

 

Формами представления образовательных результатов являются: 
□ табель успеваемости по предметам; 

□ тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – 

знания, понимания, применения, систематизации); 

□ устная  оценка  учителем  успешности  результатов,  достигнутых  учащимся, 

формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по 

предметам; 

□ Портфолио достижений; 
□ результаты   психолого-педагогических   исследований,   иллюстрирующих   динамику 

развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются: 
□ соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов   обучающихся   требованиям   к   результатам   освоения   образовательной 

программы начального общего образования ФГОС; 

□ динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

В школе используются следующие формы оценки: 

1.   Пятибалльная система – 3-4 класс. 

2.   Накопительная система оценки – Портфолио 

достижений. 

Система   оценки   в  школе   ориентирована   на   стимулирование   стремления 

обучающегося к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на 

формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных 

действий 
В   ответ   на   изменения,   происходящие   в   нашем   быстроменяющемся   мире, 

государством  взят  курс  на  обновление  российского  образования.  Школа  как  важный 

социальный   институт   должна   помочь   становлению   личности,   обладающей   такими 

важнейшими качествами как инициативность, способность творчески мыслить и находить 

нестандартные решения, выбирать профессиональный путь, готовность к 

самообразованию  в  течение  всей  жизни.  Не случайно  первым  пунктом  президентской 

инициативы «Наша Новая школа» является переход на новые образовательные стандарты, 

содержащие требования к образовательным программам, к результатам образования,  к 

условиям, которые должны быть созданы для достижения этих результатов. 

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) ставят перед 

учительством задачу формирования «универсальных учебных действий, обеспечивающих 

школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всѐ 
 



 
 
 
 

 

это  достигается  путѐм  сознательного,  активного  присвоения  учащимися  социального 

опыта. При этом знания, умения и навыки (ЗУН) рассматриваются как производные от 

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

и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся». В связи с этим 

особую   важность   приобретает   учебно-методическое   обеспечение   образовательного 

процесса. 

Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно- 

деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, конкретизирует требования 

Стандарта  к  личностным  и  метапредметным  результатам  освоения  Образовательной 

программы,  дополняет  традиционное  содержание  образовательных  и  воспитательных 

программ, служит основой разработки примерных учебных программ. 

Цель   программы   формирования   УУД:   создание   условий   для   реализации 

технологии  формирования  УУД на  начальном  уровне  общего  образования  средствами 

учебно-методического комплекта «Перспективная начальная школа». 

Задачи программы: 
- актуализация ценностных ориентиров содержания начального общего 

образования,  необходимых  для  разработки  рабочих  учебных  программ  и  программы 

внеурочной деятельности; 

-   разработка   механизмов   взаимосвязи   универсальных   учебных   действий   и 

содержания учебных предметов; 

- уточнение характеристик личностных результатов и регулятивных, 

познавательных, коммуникативных УУД; 

- описание типовых задач формирования УУД; 

-   разработка   преемственных   связей   формирования   УУД   при   переходе   от 

дошкольного к начальному общему образованию. 

 

2.1.1.   Ценностные ориентиры содержания образования на уровне 

начального общего образования: 

–  формирование  основ  гражданской  идентичности  личности  на  базе:  чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности 

человека за благосостояние общества; восприятия мира как единого и целостного при 

разнообразии культур, национальностей, религий; 

– формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству 

и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

–  развитие  ценностно-смысловой  сферы  личности  на  основе  общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма; 

– развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности,  мотивов  познания  и  творчества;  формирование  умения  учиться  и 

способности к организации своей деятельности: 

–  развитие  самостоятельности,  инициативы  и  ответственности  личности  как 

условия ее самоактуализации. 

Основные ценности  содержания образования, формируемые  на  уровне начального 

общего образования. 

Ценность мира — 1) как общего дома для всех жителей Земли; 

2) как мирового сообщества, представленного разными 

национальностями; 

3) как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой  жизни  —  как  возможность  проявлять,  реализовывать 



 
 
 
 

 

человечность, положительные качества и добродетели, все ценности. 

Дар слова — как возможность получать знания, общаться. 

Ценность природы — осознание себя частью природного мира. Бережное отношение 

к природе как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для переживания 

чувства красоты, гармонии, еѐ совершенства. 

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются язык, 

культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка. 

Ценность добра — как проявление высших человеческих способностей —  любви, 

сострадания и милосердия. 

Ценность  познания  мира  —  ценность  научного  знания,  разума,  осуществление 

стремления человека к постижению истины. 

Ценность  красоты  как  совершенства,  гармонии,  приведения  в  соответствие  с 

идеалом, стремление к нему — «красота спасѐт мир». 

Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности, 

нацеленной на создание условий для реализации остальных ценностей. 

Ценность свободы выбора — как возможность совершать суждения и поступки в 

рамках норм, правил, законов общества. 

Ценность любви к Родине, народу — как проявление духовной зрелости человека, 

выражающееся в осознанном желании служить Отечеству. 

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; 

• 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 

умение организовывать свою учебную деятельность. 

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,  в  том  числе  уровня  усвоения 

знаний, его временных характеристик; 

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

с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с 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; 

•   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  разных  текстов  художественного,  научно-популярного,  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. 
 

Логические универсальные действия: 

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

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

восполнением недостающих компонентов; 

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

• подведение под понятие, выведение следствий; 

•  установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 
 



 
 
 
 
 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

•  самостоятельное  создание  способов  решения  проблем творческого  и  поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  обеспечивают социальную 

компетентность и 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 — контроль, коррекция, оценка действий партнера и своих 

собственных; 

• 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. 

 
Непосредственное  влияние  на  качество  формирования  УУД  оказывает  реализация 

типических свойств УМК «Перспективная начальная школа»: комплектность, 

инструментальность, интерактивность, интеграция. 

Комплектность обеспечивает единство установки УМК на формирование таких 

УУД,   как   умение   работать   с   несколькими   источниками   информации   (учебником, 

справочниками,  словарями);  с  простейшим  оборудованием;  умение  делового  общения 

(работа в парах, малым и большим коллективом). 

Кроме   того,   к   комплектности   относится:   использование   единой   системы 

обозначений во всех учебниках УМК; использование единой системы практических задач; 

демонстрация не менее двух точек зрения при объяснении нового материала; выход за 

пределы  учебников  в  зону  словарей;  обмен  информацией  между  учебниками  путем 

перекрестных  взаимных  ссылок; наличие сквозной внешней интриги, герои которой  – 

сверстники  учащихся  –  брат  и  сестра  (Миша  и  Маша)  демонстрируют   различные 

варианты   выполнения   поставленных   задач,   разные   точки   зрения   (что   важно   при 

объяснении нового материала); общий метод проектов. 

Инструментальность – предметно-методические механизмы УМК, 

способствующие практическому применению получаемых знаний. Они помогают ученику 

при изучении нового материала самостоятельно открывать и формулировать 

закономерности  или  правила,  направленные  на  практическое  применение  получаемых 

знаний при решении коммуникативных, учебных, жизненных задач. Инструментальность 

предусматривает перенос формируемых  УУД непосредственно в жизненные ситуации. 

Для этого разработана система практических задач (математика, информатика, 
 



 
 
 
 

 

окружающей  мир),  в  которой взаимно  увязываются  представления  и  понятия  из  всех 

образовательных областей. 

Интерактивность   –   совершенно   новое   типическое   свойство методической 

системы   современного   учебного   комплекта,   обеспечивающее   организацию   учебной 

деятельности ребенка за рамками урока – методом прямого диалогового общения с 

«умным взрослым» (носителем информации) посредством переписки  или обращения к 

Интернет-адресам, которые представлены в учебниках комплекта. 

Интеграция  –  важнейшее  основание  единства  методической  системы  обучения. 

Понимание условности строгого деления естественнонаучного и гуманитарного знания на 

отдельные образовательные области приводит к созданию синтетических, 

интегрированных курсов, дающих школьникам представление о целостной картине мира. 

Интеграция является основой разворачивания учебного материала в рамках каждой 

предметной области. Каждый учебник создает не только свою предметную, но и общую 

«картину мира»: математических или языковых закономерностей, доступных пониманию 

младшего  школьника;  картину  взаимосвязи  и  взаимозависимости  живой  и  неживой 

природы, природы и культуры; картину сосуществования и взаимовлияния разных жанров 

фольклора; картину взаимосвязи разных техник и технологий прикладного творчества и 

т.д. 

Интеграция  затрагивает  методику каждого предмета,  решающего  средствами  не 

только своего, но и других предметов задачи по формированию личностных результатов и 

УУД (познавательных, регулятивных, коммуникативных). 

 
Типовые   задачи   формирования   личностных,   регулятивных,   познавательных, 

коммуникативных УУД. 

 
Классификация типовых задач 

 

Типы задач (заданий) Виды задач (заданий) 
 

Личностные Самоопределения; смыслообразования; нравственно-этической 

ориентации 
 

Регулятивные 
 
 

Познавательные 

Целеполагания; планирования; осуществления учебных действий; 

прогнозирования; контроля; коррекции; оценки; саморегуляции 
 
Общеучебные; знаково-символические; информационные; логические 

 
Коммуникативные Инициативного сотрудничества; планирования учебного 

сотрудничества; взаимодействия; управление коммуникацией. 

Типы задач соответствуют личностным и метапредметным результатам освоения 

Образовательной   программы,   а  виды  задач  связаны   с  показателями   планируемых 

результатов. 

 

2.1.2.   Характеристика результатов формирования УУД в начальной школе на 

разных этапах обучения 
 
 
 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные 
УУД 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

4 
кла 
сс 

1. Проявлять чувство 

сопричастности с 

жизнью  своего народа 

и Родины, осознавать 

свою гражданскую и 

национальную принад- 

лежность. Собирать и 

изучать краеведческий 

материал (история и 

география края). 
3. Ценить семейные 

отношения, традиции 

своего народа. Уважать 

и изучать историю Рос- 

сии, культуру народов, 

населяющих Россию. 
4. Определять личност- 

ный смысл учения; 

выбирать дальнейший 

образовательный 

маршрут. 
5. Регулировать свое 

поведение в соответ- 

ствии с познанными 

моральными нормами и 

этическими требова- 

ниями. 
Испытывать эмпатию, 

понимать чувства дру- 

гих людей и сопережи- 

вать им, выражать свое 

отношение в конкрет- 

ных поступках. 
6. Ответственно отно- 

ситься к собственному 

здоровью, к окружаю- 

щей среде, стремиться 

к сохранению живой 

природы. 
7. Проявлять эстети- 

ческое чувство на 

основе знакомства с 

художественной куль- 

турой. 
8. Ориентироваться в 

понимании причин 

успешности/неуспешно 

сти в учебе 

1. Самостоятельно 

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать свои действия 

для реализации задач, 

прогнозировать результаты, 

осмысленно выбирать 

способы и приѐмы дейст- 

вий, корректировать работу 

по ходу выполнения. 
 
2. Выбирать для выполне- 

ния определѐнной задачи 

различные средства: спра- 

вочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы. 
 
3.Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль 

результатов. 
 
4. Оценивать результаты 

собственной деятельности, 

объяснять по каким крите- 

риям проводилась оценка. 
 
5. Адекватно   воспринимать 

аргументированную крити- 
ку ошибок и учитывать еѐ в 

работе над ошибками. 
 
6. Ставить цель собствен- 

ной познавательной 

деятельности (в рамках 

учебной и проектной дея- 

тельности) и удерживать ее. 
 
7. Планировать собствен- 

ную внеучебную деятель- 

ность (в рамках проектной 

деятельности) с опорой на 

учебники и рабочие 

тетради. 
 
8. Регулировать своѐ 

поведение в соответствии с 

познанными моральными 

нормами и этическими 

требованиями. 
 
9. Планировать собствен- 

ную деятельность, 

связанную с бытовыми 

жизненными ситуациями: 

маршрут движения, время, 

расход продуктов, затраты 

и др. 

 
1. Ориентироваться в 

учебниках: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания, 

осуществлять выбор 

заданий, основываясь на 

своѐ целеполагание. 
 
2. Самостоятельно пред- 

полагать, какая дополни- 

тельная информация бу- 

дет нужна для изучения 

незнакомого материала. 
 
3. Сопоставлять и отби- 

рать информацию, полу- 

ченную из различных 

источников (словари, 

энциклопедии, справоч- 

ники, электронные диски, 

сеть Интернет). 
 
4. Анализировать, срав- 

нивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты; устанав- 

ливать закономерности и 

использовать их при 

выполнении заданий, 
 
устанавливать причинно- 

следственные связи, 

строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы и 

осваивать новые приѐмы, 

способы. 
 
5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, преобразо- 

вывать еѐ, представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, таблиц, 

гистограмм, сообщений. 
 
6. Составлять сложный 

план текста. 
 
7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном, развѐрну- 

том виде, в виде презен- 

таций. 

1. Владеть диалоговой 

формой речи. 

2.Читать вслух и про 
себя тексты учебников, 

других художествен- 

ных и научно-популяр- 

ных книг, понимать 

прочитанное. 
3. Оформлять свои 

мысли в устной и пись- 

менной речи с учетом 

своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 
4. Формулировать соб- 

ственное мнение и по- 

зицию; задавать вопро- 

сы, уточняя непонятое в 

высказывании собе- 

седника; отстаивать 

свою точку зрения, 

соблюдая правила ре- 

чевого этикета; аргу- 

ментировать свою точ- 

ку зрения с помощью 

фактов и дополнител- 

ьных сведений. 
5. Критично   относиться 

к своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной пози-ции. 

Учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различ-ных 

позиций при рабо-те в 

паре. Договари-ваться и 

приходить к общему 

решению. 
6. Участвовать в работе 

группы: распределять 

обязанности, планиро- 

вать свою часть рабо-ты; 

задавать вопросы, 

уточняя план действий; 

выполнять свою часть 

обязанностей, учиты-вая 

общий план действ-ий и 

конечную цель; 

осуществлять само-, 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 
7. Адекватно исполь- 

зовать речевые сред-ства 

для решения 

коммуникативных задач 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

2.1.3.   Механизмы формирования УУД у обучающихся на уровне 

начального общего образования 

 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Русский язык»: 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4-го года обучения: 

В области познавательных УУД (общеучебных) выпускник научится: 

- работать с учебным текстом: выделять информацию, заданную аспектом, менять 

аспект рассмотрения в зависимости от учебной задачи; 

-  ориентироваться  в  текущей  учебной  книге  и  в  других  книгах  комплекта;   в 

корпусе учебных словарей:  уметь находить нужную информацию и использовать ее в 

разных учебных целях; 

- работать с разными видами информации (представленными в текстовой форме, в 

виде таблиц, правил, моделей и схем, дидактических иллюстраций); 

В  области  коммуникативных  УУД:  в  рамках  инициативного  сотрудничества  - 

освоить разные формы учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в большой 

группе) и разные социальные роли (ведущего и исполнителя); в рамках коммуникации как 

взаимодействия:  понимать  основание  разницы  заявленных  точек   зрения,   позиций   и 

уметь мотивированно и корректно присоединяться к одной из них или аргументировано 

высказывать собственную  точку зрения;  уметь корректно критиковать альтернативную 

позицию; использовать весь наработанный инструментарий для подтверждения 

собственной точки зрения (словари, таблицы, правила, языковые модели и схемы). 

В  области  регулятивных  УУД  осуществлять  самоконтроль  и  контроль  хода 

выполнения работы и полученного результата. 
 

 



 
 
 
 
 

 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Литературное чтение»: 
 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4-го года обучения 

В   области познавательных УУД (общеучебных) выпускник научится: свободно 

работать с текстом: уметь выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, и 

удерживать  заявленный  аспект;  уметь  быстро  менять  аспект  рассмотрения;  свободно 

ориентироваться  в  текущей  учебной  книге  и  в  других  книгах  комплекта;  в  корпусе 

учебных  словарей,  в  периодических  изданиях;  в  фонде  школьной  библиотеки:  уметь 

находить  нужную  информацию  и  использовать  ее  в  разных  учебных  целях;  свободно 

работать с разными источниками информации (представленными в текстовой форме, в 

виде произведений изобразительного и музыкального искусства). 

В  области  регулятивных  УУД:  осуществлять  самоконтроль  и  контроль  хода 
выполнения работы и полученного результата. 

В области коммуникативных учебных действий выпускник научится: - в рамках 

инициативного  сотрудничества:  освоить  разные  формы  учебной  кооперации  (работа 

вдвоем,  в  малой  группе,  в  большой  группе)  и  разные  социальные  роли  (ведущего  и 

исполнителя);   в  рамках  коммуникации   как взаимодействия: понимать основание 

разницы   заявленных   точек   зрения,   позиций   и   уметь   мотивированно   и   корректно 

присоединяться к  одной из них или аргументировано  высказывать собственную точку 

зрения; уметь корректно критиковать альтернативную позицию. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Математика»: 
Основные виды учебной деятельности учащихся в процессе освоения курса 

«Математика» 

□   Моделирование ситуаций арифметическими и геометрическими средствами. 

□   Осуществление упорядочения предметов и математических объектов (по длине, 

площади, вместимости, массе, времени). 

□   Описание явлений и событий с использованием величин. 

□   Распознавание моделей геометрических фигур в окружающих предметах. 

□   Обнаружение математических зависимостей в окружающей действительности. 

□   Разрешение житейских ситуаций, требующих умения находить геометрические 

величины (планировка, разметка). 

□   Выполнение геометрических построений. 

□   Выполнение арифметических вычислений. 

□   Прогнозирование результата вычисления, решения задачи. 
□   Планирование решения задачи, выполнение задания на измерение, вычисление, 

построение. 

□   Сравнение разных способов вычислений, решения задачи; выбор рационального 

(удобного) способа. 
Накопление и использование опыта решения разнообразных математических 

задач. Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения 

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

решения 

текстовой задачи, построения геометрической фигуры. 
□   Поиск,  обнаружение  и  устранение  ошибок  логического  (в  ходе  решения)  и 

арифметического (в вычислениях) характера. 

□   Поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе. 

□   Сбор,  обобщение  и  представление  данных,  полученных  в  ходе  самостоятельно 

проведенных наблюдений, опросов, поисков. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся 

к  продолжению  образования,  достигнут  необходимый  уровень  их  математического 

развития: 
Осознание возможностей и роли математикив познании 

окружающей действительности, 

понимание математики как части общечеловеческой культуры. 
Способность проводить исследование предмета, явления, факта с точки зрения 

его   математической   сущности   (числовые характеристики объекта, форма, 

размеры, продолжительность, соотношение частей и пр.). 

Применение анализа, сравнения, обобщения,  классификации  для упорядочения, 

установления  закономерностей  на  основе математических фактов, создания и 

применения  различных  моделей  для  решения  задач,  формулирования   правил, 

составления алгоритма действия. 

Моделирование различных ситуаций,  воспроизводящих  смысл арифметических 

действий, математических отношений и зависимостей, характеризующих реальные 

процессы (движение, работа и т.д.). 
Выполнение измерений   в   учебных   и   житейских   ситуациях, 

установление изменений, происходящих с реальными и математическими 

объектами. 

Прогнозирование результата математической деятельности, контроль иоценка 

действий с математическими объектами, обнаружение и исправление ошибок. 

7. Осуществление поиска необходимой математической информации, целесообразное 

ее использование и обобщение. 

 



 
 
 
 

 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Окружающий мир» 
Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир», определенные ФГОС 

НШ, представлены в учебниках двумя содержательными блоками «Человек и природа», 

«Человек и общество» (содержание блока «Правила безопасной жизни» раскрывается в 

учебниках   по  мере  изучения   двух   первых).  Сравнительно  новым  содержательным 

компонентом  ФГОС  НШ  являются  личностные  и  универсальные  (метапредметные) 

учебные действия. 

Перечислим универсальные учебные действия, которые формируются через преподавание 

предмета «Окружающий мир»: 

-  различать  (узнавать)  изученные  объекты  и  явления  живой  и  неживой  природы; 
проводить  простейшую  классификацию  изученных  объектов  природы  на  основе  их 

существенных признаков, составлять таблицы; 

-  описывать  на  основе  иллюстрации  или  предложенного  плана  изученные  объекты  и 

явления  живой  и  неживой  природы,  выделять  их  основные  существенные  признаки, 

выделять новое; 

- проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное   оборудование   и   измерительные   приборы,   следовать   инструкциям и 

правилам  при  проведении  экспериментов,  делать  выводы  на  основании  полученных 

результатов; 

-  использовать  словарь  учебника  (словари  УМК),  определители  (гербарии)  растений, 
дополнительный материал в Интернете в процессе изучения нового материала или при 

составлении плана  рассказа, доклада, презентации; 

- использовать при выполнении задания иллюстративный материал учебника как план, 

иллюстрирующий   последовательность   сменяющих   друг   друга   событий,   как   этапы 

постановки опытов или выполнения задания; 

-  использовать  готовые модели  (условные  знаки,  глобус, план,  план-карта,  карта) для 

наблюдений, объяснения явлений природы, выявления признаков и свойств объектов: 

- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, использовать 

их  для  объяснения  бережного  отношения  к  природе  (осознать  ценность  природы  и 

необходимость нести ответственность за ее сохранение); 

- определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, на здоровье и безопасность человека (соблюдать 

правила экологического поведения в быту); 

– использовать  знания  о  строении  и  функционировании  организма  человека  для 

сохранения и укрепления своего здоровья; осознанно выполнять режим дня, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных случаях; 
- работать с картой; 

- различать государственную символику РФ, символику городов России; 

- различать прошлое, настоящее и будущее, соотносить изученные исторические события 

с датами (ориентироваться в важнейших для страны событиях), конкретную дату с веком; 

находить место изученных событий на «ленте времени»; 

-   используя   дополнительные   источники   информации   (словарик   учебника,   словари 
русского языка УМК, интернет, книги из школьной библиотеки, материалы 

краеведческого музея и др.), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и 

верованиям наших предков; 

-   оценивать  характер   взаимоотношения   людей   в   различных   социальных   группах 
(школьный коллектив, семья, общество); 

-  соблюдать  правила  личной  безопасности  и  безопасности  окружающих,  понимать 

необходимость здорового образа жизни; 

- воспитывать пиетет к культовым сооружениям и уважение к чувствам верующих людей; 



 
 
 
 
 

 

- проявлять  уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности 

и правила (в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной 

обстановке школы). 

 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Изобразительное искусство» 
Развивающий  потенциал  этого  предмета  связан  с  формированием  личностных, 

познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий   характер   изобразительной   деятельности   создаѐт   условия   для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование  является  основой  развития  познания  ребѐнком  мира  и  способствует 

формированию  логических  операций  сравнения,  установления  тождества  и  различий, 

аналогий,   причинно-следственных   связей   и   отношений.   При   создании   продукта 

изобразительной   деятельности   особые   требования   предъявляются   к   регулятивным 

действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий  в соответствии  с целью,  умению  контролировать  соответствие выполняемых 

действий   способу,   внесению   коррективов   на основе предвосхищения будущего 

результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировойи  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 обучающихся. 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Музыка» 
Достижение  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов  освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 

музыки,   освоения   основ   музыкальной   грамоты,   собственного   опыта   музыкально- 

творческой   деятельности   обучающихся:   хорового   пения   и   игры   на   элементарных 

музыкальных   инструментах,   пластическом   интонировании,   подготовке   музыкально- 

театрализованных представлений. 
Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении 

учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и  эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

-  развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  разных 

социальных ситуациях; 

-  формирование  установки  на  наличие  мотивации  к  бережному  отношению  к 

культурным и духовным ценностям. 
 

 



 
 
 
 
 

 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность 

к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных   традиций,   осознание   своей   этнической   и   национальной 

принадлежности,  уважение  к  истории  и  духовным  традициям  России,  музыкальной 

культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно- 

нравственном   развитии   человека.   В   процессе   приобретения   собственного   опыта 

музыкально-творческой   деятельности   обучающиеся   научатся   понимать   музыку   как 

составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной  культуры,  выражать  свои  мысли  и  чувства,  обусловленные  восприятием 

музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных   и   музыкально-пластических   композиций,   исполнении   вокально- 

хоровых и инструментальных произведений, в импровизации. 

Школьники   научатся   размышлять   о   музыке,   эмоционально   выражать   свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес 

к  музыкальному  искусству  и  музыкальной  деятельности;  формировать  позитивную 

самооценку,   самоуважение,   основанные   на   реализованном   творческом   потенциале, 

развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально- 

исполнительских замыслов. 

У  обучающихся  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   в   процессе 

музыкально-творческой  деятельности.  Реализация  программы  обеспечивает  овладение 

социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через 

музыкально-игровую   деятельность,   способности   к   дальнейшему   самопознанию   и 

саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, 

самостоятельную   музыкально-творческую   деятельность,   в   том   числе,   на основе 

домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 

родителями. 

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

-   овладение   способностью   принимать   и   сохранять   цели   и   задачи   учебной 

деятельности,  поиска  средств  ее  осуществления  в  процессе  освоения  музыкальной 

культуры; 

-  освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера  в 

учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

-   формирование   умения   планировать,   контролировать   и   оценивать   учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной 

деятельности; 
 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 

освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

-  использование  знаково-символических  средств  представления  информации  в 

процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном  информационном  пространстве  сети  Интернет),  сбора,  обработки,  анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- 

и графическим сопровождением; 
 
 



 
 
 
 
 

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 

интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и 

других видов музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

-  овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями  в  процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными   и   познавательными   задачами   и   технологиями   учебного 

предмета; в том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины  и  анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать   с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

-  овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения, 

классификации   по   родовидовым   признакам,   установления   аналогий   и   причинно- 

следственных  связей,  построения  рассуждений,  отнесения  к  известным  понятиям  в 

процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 

-   готовность   слушать   собеседника   и   вести   диалог,   готовность   признавать 

возможность  существования  различных  точек  зрения  и  права  каждого  иметь  свою; 

излагать   свое   мнение   и   аргументировать   свою   точку   зрения   и   оценку   событий, 

формирующихся   в   процессе   совместной   творческой   и   коллективной   хоровой   и 

инструментальной деятельности; 

-   овладение   начальными   сведениями   о   сущности   и   особенностях   объектов, 

процессов и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные   связи   и   отношения   между   объектами   и   процессами, в процессе 

привлечения интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 

собственный  творческий  потенциал,  применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Труд (технология)» 
Специфика  этого  предмета  и  его  значимость  для  формирования  универсальных 

учебных действий обусловлены: 

– ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 
 

– значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования,   которые   являются   непосредственным   предметом   усвоения   в   ходе 

выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование 

обучающиеся   учатся   использовать   схемы,   карты   и   модели,   задающие   полную 

ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять 

необходимую систему ориентиров); 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 

– специальной   организацией   процесса   планомерно-поэтапной   отработки 

предметно-преобразовательной   деятельности   обучающихся   в   генезисе   и   развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении 

осуществлять  анализ,  действовать  во  внутреннем  умственном  плане;  рефлексией  как 

осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности; 

– широким  использованием  форм  группового  сотрудничества  и  проектных 

форм работы для реализации учебных целей курса; 

– формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности 

обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

– формирование  картины  мира  материальной  и  духовной  культуры  как 
продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

– развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности 

обучающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в 

форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

– развитие  регулятивных  действий,  включая  целеполагание;  планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 

контроль, коррекция и оценка; 

– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразующих действий; 

– развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

– развитие   коммуникативной   компетентности   обучающихся   на   основе 

организации совместно-продуктивной деятельности; 

– развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 

– формирование  мотивации  успеха  и  достижений  младших  школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации 

предметно-преобразующей символико-моделирующей деятельности; 

– ознакомление   обучающихся   с   миром   профессий   и   их социальным 

значением,  историей  их  возникновения  и  развития  как  первая  ступень  формирования 

готовности к предварительному профессиональному самоопределению; 

– формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами   жизни   людей   в   мире   информации:   избирательность   в потреблении 

информации,  уважение  к  личной  информации  другого  человека,  к  процессу познания 

учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

– 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Физическая культура» 
Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий: 

– основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

– освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 

принять на себя ответственность; 

– развитие мотивации  достижения и  готовности к преодолению трудностей 

на основеконструктивных стратегий совладания и умения 

мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

– освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 



 
 
 
 

 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

– в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

– в области коммуникативных действий развитию 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 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). 

 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Иностранный язык 

(английский)» 
Обеспечивает   прежде   всего   развитие   коммуникативных   действий,   формируя 

коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

– общему   речевому   развитию   обучающегося   на   основе   формирования 

обобщѐнных лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

– развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической 

речи; 

– развитию письменной речи; 

– формированию ориентации  на  партнѐра,  его  высказывания,  поведение, 

эмоциональное состояние и переживания;  уважения интересов партнѐра; умения слушать 

и слышать собеседника, вести диалог, излагать и  обосновывать своѐ мнение в понятной 

для собеседника форме. 

Знакомство  обучающихся  с  культурой,  историей  и  традициями  других  народов  и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаѐт 

необходимые   условия   для   формирования   личностных   универсальных   действий   — 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в еѐ 

общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на 

основе плана). 
 

2.1.4.   Особенности, основные направления и планируемые 

результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 

развитие метапредметных умений. 

Включение   учебно-исследовательской   и   проектной   деятельности   в   процесс 

обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения 

социального   опыта,   возможностей   саморазвития,   повышение   интереса   к   предмету 

изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых 

знаний у младшего школьника.  Главная особенность развития учебно-исследовательской 

и проектной деятельности – возможность активизировать  учебную работу детей, придав 

ей исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская 

деятельность  предполагает  поиск  новых  знаний  и  направлена  на  развитие  у  ученика 

умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с 

развитием  умений  и  навыков  планирования,  моделирования  и  решения  практических 

задач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающийся начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и 

осознает при этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в 

роли  субъекта  образовательной  деятельности,  поскольку  получает  возможность  быть 

самостоятельным,  активным  творцом,  который  планирует  свою  деятельность,  ставит 

задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

Основными   задачами   в   процессе   учебно-исследовательского   и проектного 

обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: 

наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, 

экспериментировать,   устанавливать   причинно-следственные   связи.   Данные   умения 

обеспечивают   необходимую   знаниевую   и   процессуальную   основу   для   проведения 

исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности. 

Развитие   умений   младших   школьников   проводится   с   учетом   использования 

вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания 

моделей  изучаемых  объектов  и  процессов,  схем,  алгоритмов  и  эвристических  средств 

решения   учебных   и   практических   задач,   а   также   особенностей   математического, 

технического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 

индивидуальной,   так   и   в   групповой   форме,   что   помогает   учителю   простроить 

индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного 

обучения   младших   школьников   определяются   целевыми   установками,   на   которые 

ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены   на   обогащение   содержания   образования   и   возможность   реализации 

способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития. 

Для   расширения   диапазона   применимости   исследовательского   и   проектного 

обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного 

усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени 

самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства учителя 

процессом научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, 

как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать 

гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно- 

следственные связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение 

необходимой  знаниевой  и  процессуальной  основы  для  проведения  исследований  и 

реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве результата следует 

также включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме 

формулировать  и  оценивать  познавательные  вопросы;  проявлять  самостоятельность  в 

обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критически и 

творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои 

убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за 

свои действия и их последствия. 

Задания всех учебников, начиная с первого класса, предлагают обучающимся мини- 

исследования:   провести  наблюдения,  высказать   свои   предположения,   провести   их 

проверку, обсудить результаты и сделать вывод. 
 



 
 
 
 

 

В   учебниках   УМК   «Школа   России»   по   всем   предметам   и   в   методических 

рекомендациях   предлагается   работа   в малых группах, парах и другие формы 

групповой работы. Это имеет большое значение для формирования 

коммуникативных  (умения донести  свою  позицию  до  других, понять  другие позиции, 

договариваться  с людьми  и  уважительно  относиться  к позиции  другого),  а также для 

регулятивных универсальных учебных действий (распределить, скоординировать 

действия по выполнению задания и др.). 

В  комплекте  учебников  «Школа  России»  проектная  деятельность  выступает  как 

основная   форма   организации   внеурочной   деятельности   школьников.   Именно   во 

внеурочной   деятельности   наиболее   успешно   может   быть   организована   среда   для 

реализации  собственных  замыслов  детей,  для  реальной  самостоятельной  деятельности 

учащихся. Проектная деятельность обучающихся должна потеснить традиционные формы 

внеурочной деятельности (классный час, экскурсия, праздник и пр.), в которых основным 

«держателем» содержания и организации мероприятия был педагог. 

Каждый  ребенок  имеет  возможность  выбрать  проект  в  соответствии  со  своими 

интересами или предложить свой. Это  позволяет создать  условия для достижения  как 

регулятивных метапредметных результатов (постановку целей деятельности, составление 

плана действий по достижению результата творческого характера, работу по 

составленному плану с сопоставлением получающегося результата с исходным замыслом, 

понимание причин возникающих  затруднений и  поиск способов выхода из ситуации) так 

и  познавательных  универсальных  учебных  действий  (предполагать, какая информация 

нужна; отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски; 

сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников: словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

Совместная  творческая  деятельность  обучающихся  при  работе  над   проектами   в 

группе и необходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация 

(защита)  проекта  –  способствуют  формированию  метапредметных  коммуникативных 

умений (организовывать взаимодействие в группе, прогнозировать последствия 

коллективных решений, оформлять свои мысли в устной и письменной речи, в том числе с 

применением средств ИКТ, отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее). 

Проектная деятельность влияет на формирование личностных результатов 

обучающихся, так как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает 

реальное отношение к делу, людям,  к результатам труда и др. 

Схема  работы  над  формированием  конкретных  УУД  каждого  вида  указывается  в 

тематическом   планировании.   Способы   учета   уровня   их   сформированности   —   в 

требованиях  к  результатам  освоения  УП  по  каждому  предмету  и  в  обязательных 

программах  внеурочной  деятельности.  Результаты  усвоения  УУД  формулируются  для 

каждого класса и являются ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 

Портфолио, который является процессуальным способом оценки достижений учащихся в 

развитии универсальных учебных действий. 

В УМК «Школе России» значительное внимание уделяется учебно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся. Ее особенности 
заключаются в следующем: 

-в   возможности   обеспечивать   развитие   обучающихся   в   урочной   и   внеурочной 

деятельности, в ходе реализации программ воспитания, здоровьесбережения, 

коррекционной работы; 

-в использовании ресурсов учебников, тетрадей для самостоятельной работы, хрестоматий 

для организации учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

-в широком потенциале научных клубов младших школьников «Мы и окружающий мир», 

конкурсов и олимпиад; 
 



 
 
 
 
 

-в  реализации  электронных  форм  учебников,  включающих  в  себя  мультимедийные  и 

интерактивные элементы (галереи изображений, аудиофрагменты, видеоролики, 

презентации, интерактивные карты, тренажеры и т.д.), средства контроля и самокнтроля. 

Учебно-исследовательская  и  проектная  деятельность  направлена  не  только  на 

освоение  младшими  школьниками  планируемых  результатов  в  предметной  области 

определѐнных  учебных  предметов,  на  развитие  их  способностей,  но  и  на  создание 

продукта,  имеющего  значимость  для  других.  Данная  деятельность  в  «Перспективной 

начальной школе» организована таким образом, что обучающиеся могут реализовать свои 

потребности  в  общении  и  совместной  деятельности  с  одноклассниками,  педагогами, 

другими  заинтересованными  участниками.  Выстраивая  отношения  в  ходе  поисковой, 

творческой деятельности, младшие школьники овладевают нормами взаимоотношений с 

разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают 

навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества. 

Организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает  сочетание  различных  видов  познавательной  деятельности.  В  этих  видах 

деятельности  могут  быть  востребованы  практически  любые  способности,  реализованы 

личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

Особое   значение   имеет   индивидуальный   (групповой,   коллективный)   проект, 

представляющий  собой  самостоятельную  работу,  осуществляемую  обучающимися  на 

протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой 

работы младший школьник —автор проекта —самостоятельно или с небольшой помощью 

педагога (родителей) получает возможность научиться планировать и работать по плану. 

Для подготовки и организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся наиболее эффективными являются следующие типы 

уроков: 

-Применения  УУД  и  предметных  знаний  и  умений» для  самостоятельного   решения 

всеми учениками практических задач (заданий) базового уровня трудности; 

-Обобщения и систематизации предметных знаний и  умений» -умение самостоятельно 

формулировать обобщенный вывод (работа в парах, использование различных источников 

информации); 

-Закрепление предметных знаний, формирование УУД» -умение находить и исправлять 

ошибки, оказывать взаимопомощь; 

-Контрольный» -самостоятельная формулировка заданий на основе предметных знаний, 

умений и УУД; 

Кроме того, необходимо назвать сравнительно новые формы организации учебных 

занятий, связанные с организацией учебно-исследовательской и  проектной деятельности 

обучающихся: 

-учебная экскурсия; выход на пришкольный участок, школьный двор (применение УУД 

при изучении явлений окружающего мира в реальных жизненных ситуациях; творческое 

оформление отчетов; 

-урок решения практических задач (использование средств математики в целях изучения 

окружающего мира); 

-лабораторный практикум с использованием простейшего оборудования 
(сформированные УУД по использованию лабораторного оборудования; самостоятельное 

открытие свойств веществ, закономерностей явлений и т.д.); 

-урок в компьютерном классе; урок с использованием устройства персонального доступа к 

образовательному порталу в сети Интернет (формирование ИКТ-компетенций младших 

школьников, умений работать с новыми источниками информации). 

Формы организации учебно-исследовательской и проектной деятельности младших 

школьников   на   внеурочных   занятиях: проектная и практическая деятельность 

(программа «Эрудит», «Учусь с увлечением»»); предметно-практическая мастерская 

«Город мастеров». 
 



 
 
 
 
 

Интегрированным результатом организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников является готовность младшего школьника (с учетом 

возрастных особенностей) осуществлять исследования, выполнять проекты в урочной и 

внеурочной деятельности. 

 
Коллектив педагогов начального уровня образования на протяжении ряда лет работает 

по   теме:   «Формирование   критического   мышления   у  учащихся  начальной  школы  в 

процессе   урочной   и   внеурочной   деятельности».   Результат   экспериментальной   работы 

следующий: учителя на практике освоили элементы  ТРИЗ 

– технологии,  как  инструмента  формирования  исследовательского  поведения  младшего 

школьника,  разработали  и  апробировали  программу  вариативных  занятий  по  развитию 

мышления, воображения и формированию навыков исследовательской деятельности  детей 

начальной школы - «Мир открытий». 

Практика показала, что ТРИЗ универсальна, способна работать не только в технических 

системах,  но  и  в  искусстве,  медицине,  педагогике.  При  использовании  ТРИЗ-технологии 

формируются качества личности: 

•  умение  анализировать  ситуации,  т.е.  устанавливать  причинно-следственные  связи, 

отношения,   обнаруживать   скрытые   свойства   и   зависимости,   умение   аргументировать, 

доказывать, отстаивать свою точку зрения, умение прогнозировать последствия; 

•   умение   сознательно   пользоваться   знаниями   (интегрирование   и   синтезирование 

информации), способность к умозаключениям, выводам; 

• способность выделять противоречия, решать их, используя инструментарий ТРИЗ; 

•  развитие  способности  находить  оригинальные  идеи,  гибкость  ума,  дивергентность 

мышления; 

• развитие воображения; 

• формирование способности представлять идеальную систему (стремление к идеалу). 

Основная   цель   ТРИЗ   —   формирование   культуры   творческого   мышления   как 

осознанного, целенаправленного и управляемого процесса. 

С самого раннего детства можно научить ребенка системно думать об объекте, решать 
задачи   творческого   характера,   придумывать   сказки,   стишки   и   многое-многое   другое. 
Многолетний исследовательский опыт показал, что ребенок, овладев основными 

мыслительными  операциями  по  созданию  творческого  продукта,  успешно  адаптируется  к 

школе  вне  зависимости  от  системы  обучения.  Он  умеет  и  хочет  сам  учиться.  Ребенок 

характеризуется  высоким  познавательным  уровнем  активности,  у  него  ярко  выраженное 

творческое мышление. 

Сегодня  инструментарий  ТРИЗ  –  технологии  учителя  применяют  на  всех  уроках  в 

начальной школе, т.е. идет период осмысления и внедрения знаний и умений учителей по 

современной ТРИЗ - технологии на более высоком уровне: от частного урока к процессу 

обучения в начальной школе в целом. 

В настоящее время развитое исследовательское поведение рассматривается уже не как 

узкоспециальная личностная особенность, требующаяся для небольшой профессиональной 

группы  научных  работников,  а  как  неотъемлемая  характеристика  личности,  входящая  в 

структуру   представлений   о   профессионализме   и   компетентности   в любой сфере 

деятельности. И даже шире - как стиль жизни современного человека. Поэтому от совре- 

менного   образования   требуется   уже   не   простое   фрагментарное   включение   методов 

исследовательского  обучения  в образовательную  практику,  а  целенаправленная  работа  по 

развитию  исследовательских  способностей,  специально  организованное  обучение  детей 

умениям и навыкам исследовательского поиска. 

Это  важно  еще  и  потому,  что  самые  ценные  и  прочные  знания  добываются 

самостоятельно, в ходе собственных  творческих изысканий. Напротив, знания,  усвоенные 

путем выучивания,  по глубине и прочности обычно существенно им уступают. Не менее 

важно и то, что для ребенка естественнее и потому гораздо легче постигать новое, действуя 



 
 
 
 
 

подобно  ученому (проводить  собственные исследования  - наблюдая,  ставя  эксперименты, 

делая на их основе собственные суждения и умозаключения), чем получать уже добытые кем- 

то знания в «готовом виде». 

 

Психолого - педагогические условия формирования исследовательских умений у 

обучающихся в образовательном процессе 
 

(на уроке и во внеурочной деятельности) 
 
 

Развитие мотивационной сферы обучающихся 
При  организации  учебной  и  исследовательской  деятельности  обучающихся  на  уроке 

необходимо уделять внимание мотивации, которая является пусковым механизмом успешной 

работы на уроке. Смотивировать ребенка к обучению можно следующим образом: 

включенностью ученика в коллективные формы работы; 

отношением сотрудничества между учителем и учеником; 

помощью учителя в виде советов, которые наталкивают ученика 

на правильное решение; 

привлечением учеников к оценочной деятельности 

учителем; 

формированием адекватной самооценки; 

эмоциональной речью 

учителя; 

ситуациями спора, 

дискуссий; 

умелым применением поощрения и 

наказания; 

самоконтролем; 

содержанием, структурой урока. 
Некоторые аспекты развития мотивации учения на уроке: 
1)  Содержание обучения выступает для обучающихся в первую очередь  в виде той 

информации, которую они получают от учителя и из учебной литературы. 

Поэтому содержание урока должно быть: 

во-первых, доступным и в тоже время сложным и трудным для обучающихся; во-

вторых, должно опираться на прошлые знания обучающихся, их жизненный опыт, но 

в тоже время нести новую информацию; 

в-третьих, направлено на овладение методами научно-теоретического познания явлений 

и объектов. 

Содержание   учебного   материала   усваивается   обучающимися   в   процессе   учебной 

деятельности,  которую  нужно  строить  особым  образом.  Мотивационный  этап  состоит  из 

следующих учебных действий: 

1- ое  действие.  Создание  учебно-проблемной  ситуации.  Она  может  быть  создана 

учителем разными приемами: 

□ перед обучающимися ставится задача, решить которую возможно лишь на основе 
изучения данной темы; 

□ беседой   (рассказом)   учителя   о   теоретической   и   практической   значимости 

предстоящей темы (раздела) программы; 

□ рассказом учителя о том, как решалось проблема в истории науки. 

2- ое  действие.  Формулировка  основной  учебной  задачи,  которая  является  итогом 

обсуждения проблемной ситуации. 

Так  же  возможны  и  другие  стороны  проблемного  обучения:  проблемное  изложение 
учебного материала; организация поисково-исследовательской деятельности обучающихся и 

т.п. 

2)  На развитие учебной мотивации влияет коллективная форма учебной деятельности. 
 
 



 
 
 
 

 

Использование  групповых  форм  обучения  позволяет  создать  среди  одноклассников 

микроклимат   здорового   соревнования,   что   придает   учебной   работе   эмоциональную 

привлекательность. Работая коллективно в группе и наблюдая за деятельностью товарищей, 

ученик  начинает  ценить  и  понимать  значимость  учебной  работы.  Постепенно  ученик 

включается в активную учебную работу, которая становится его потребностью и приобретает 

для него особую ценностью 

3)  Необходимо  формировать  чувства  сотрудничества  ученика  и  учителя,  ученика  и 

ученика. 

Такие упражнения можно проводить на материале недоступной задачи, на поиске новых 

подходов к решению задачи. Важно поощрять готовность к сотрудничеству, помощь одного 

ученика другому. 

4)  Особую   роль   играет   значение   оценки   в   становлении   мотивации   учебной   и 

исследовательской деятельности. 

Главным в оценке работы ученика должен быть ее качественный анализ, направленный 

на формирование у обучающихся адекватной самооценки работы, ее рефлексии. Балльная 

отметка должна занимать в оценочных действиях учителя второстепенное место. На первых 

этапах  обучения  лучше  не  использовать  неудовлетворительные  отметки,  Следует  просто 

указывать на имеющиеся проблемы в работе, отмечая, что многого ребенок еще не знает, 

пока не усвоил, пока не умеет, однако в скором времени овладеет. 

Для того, чтобы развить у обучающихся умения самооценки и самоконтроля, следует 

использовать  разные  формы  взаимопроверки  и  взаимоотношения,  задания  на  рефлексию 

(анализ)  своей  деятельности,  все  это  формирует  у  обучающихся  правильное  и  разумное 

отношение к отметке как к важной, но, конечно, не самой существенной ценности в работе. 

 

Развитие креативности обучающихся. 

Рекомендации педагогам. 
Условия, стимулирующие развитие креативности: 

□   ситуации незавершенности или открытости, в отличии от жестко заданных и строго 

контролируемых; 
□   разрешение и поощрение множества вопросов; 

□   создание   и   разработка   приемов,   стратегий,   инструментов,   предметов   для 

последующей деятельности; 

□   стимулирование ответственности и независимости; 

□   акцент на самостоятельных разработках, наблюдениях, чувствах, обобщениях, 

сопоставлениях; 

□   билингвистический опыт, формирующий более разнообразный взгляд на мир; 

□   внимание к интересам детей со стороны родителей, окружающих. 
 

Учитель, стремящийся к развитию креативности обучающихся, обеспечивает условия 

благоприятные  для  творчества  обучающихся  в  классе,  т.е.  облегчает   и   стимулирует 

появление вопросов, новых ракурсов, идей. 

 

Развитие познавательной сферы обучающихся. 

Рекомендации педагогам. 
Условия, стимулирующие развитие познавательной активности: 

□   Упражнение на развитие логической или смысловой памяти. 

□   Упражнение на формирование способности выделять существенные   признаки 

предметов. 

□   Для развития способностей к сравнению можно использовать сравнение любых 

понятий из любых предметов. 
 
 

 



 
 
 
 

 

□   Для развития способностей к классификации необходимо обучить ребенка 

основным правилам классификации 

 

Эмоциональное благополучие ребенка в школе. 
Чтобы школьник овладевал исследовательской деятельностью необходимо формировать 

адекватную самооценку и снижать уровень тревожности у ребенка. 

Рекомендации педагогам. 
Эмоциональное самочувствие ребенка будет положительным и благоприятным, если 

учитель: 

□   строит свою работу в опоре на знание возрастных и психологических особенностей 

обучающихся; 

□   проявляет   высокий   уровень   самоконтроля   и   рефлексии,   владеет   основами 

самоанализа своей деятельности; 

□   умеет устанавливать контакт с детьми, не использует в процессе общения с детьми 

отрицательных, низких оценок их работы и уровня их развития; 

□   не сравнивает учеников друг с другом, оценивает только действия, не давая 

отрицательных оценок личностным качествам; 

□   демонстрирует в своей профессиональной направленности центрацию на учеников, 

на совместную деятельность с учениками и сотрудничество; 

□   знает законы развития личности ребенка, видит в каждом ребенке личность, 

уважает, ценит, демонстрирует интерес к его личностным проявлениям; 

□   постоянно создает ситуацию успеха в учебной деятельности, поощряет детей, а 
оценки всегда носят оптимистический характер; 

□   отыскивает такую среду в жизни ребенка, в которой он мог бы продемонстрировать 

свои реальные успехи; 

□   всячески старается повысить статус, значимость ребенка в детском коллективе; 

□   учитывает   базовые   личностно   образующие   потребности   каждого   ученика: 

потребность в творческой деятельности, в признании, защищенности, 
самореализации, удовольствии и т.д.; 

□   постоянно демонстрирует обучающимся хорошее бодрое настроение, жизнелюбие 

и оптимизм; 

□   все психолого-педагогические воздействия на детей должны быть 

целенаправленными и научно-обоснованными, учитель должен уметь предвидеть 

результаты своего воздействия; 

□   ориентируется   на   полное   доброжелательное   взаимодействие   с родителями, 

другими  учителями  и  психологом  класса,  преследуя  единую  цель,  и  совместно 

работает на ее достижение. 

На  уровне начального общего образования при организации обучения 

уделяется   внимание   развитию   таких исследовательских умений учащихся как 

построение гипотез (как в учебном процессе, так и в семье, используя любые бытовые 

ситуации, темы из  учебных пособий), планирование, организация наблюдений, сбор и 

обработка   информации, использование и преобразование информации для 

получения  новых заключений, интегрирование содержания сразу нескольких 

областей знания, сотрудничество, самостоятельное постижение вновь 

появляющихся   знаний   и   др.,   что   позволяет   по   мнению   педагогов   осуществить 

переход   от   усвоения   большого   объема информации к умениям работать с 

информацией, формировать творческую личность.  Можно   отметить,   что   при   работе 

на   этом   возрастном   этапе   чаще   всего   используются   групповые   и   коллективные 

формы  работы,  отмечается  необходимость  организации  работы  в  семье.  Основное 

направление работы включает элементы исследования, имеющие «доступную 

новизну», задачи исследовательского типа, работу с картотекой. 

 



 
 
 
 

 

Если ребенок в первые 5-6 лет обучения в школе обретает навыки 

исследовательской работы, то, продолжая свое образование в старших классах и в ВУЗе, 

он  сможет  рационально  их  использовать,  создавая  курсовые,  дипломные   проекты, 

участвуя в научно-практических конференциях. 

Чтобы активизировать процесс обучения, придать ему творческий, 

исследовательский характер, необходимо передать обучающемуся инициативу   в 

организации  своей  познавательной  деятельности.  Самостоятельная  исследовательская 

практика детей традиционно рассматривается, как важнейший фактор 

развития творческих способностей. 

Методы развития творческих способностей, лежащих в 

 

основе 

исследовательской деятельности обучающихся, применяемые педагогами МБОУ 

«Гимназия № 21»: 

□   Мозговой штурм – формирует умение давать большое количество идей в рамках 
заданной темы и побуждает выбирать оригинальное решение задачи. 

□   Морфологический анализ – формирует у детей умение давать разные варианты 

ответов в рамках двух показателей, производить оценку идей и детализировать 

наиболее удачные. 

□   Каталог – учит ребенка связывать в единую сюжетную линию наугад выбранных 

героев и их действия. 

□   Синектика (аналогия) – учит детей менять точку зрения на обычные объекты с 

помощью   заданных   педагогом   условий,   другими   словами   –   представлять 

незнакомое – знакомым, привычное – чужим. 

□   Приемы типового фантазирования – формирует умение делать фантастические 

преобразования объекта, его свойств, среды обитания. 

□   Метод фокальных объектов – учит подбирать нетипичные свойства предмета, 

представлять их, объяснять практическое значение необычных свойств. 

□   Диалектический   подход   –   формирует   способность   чувствовать   и   решать 

противоречия. 

□   Системный оператор  –  упражняет  детей  в  познании  объекта  как  системы 

(назначение, части объекта, настоящее, прошлое, будущее объекта). 

□   Дихотомия  –  формирует  умение  выделять  разнообразные  признаки  объектов, 

производить   группировку   по   выявленным   характеристикам,   анализировать 

ситуации. 

В современной педагогике выделяется три уровня реализации исследовательского 

обучения: 

1.   Педагог   ставит   проблему   и   намечает стратегию   и   тактику   ее   решения, 

а само решение предстоит найти обучающемуся самостоятельно; 

2. Педагог ставит проблему, но сам метод ее решения ученик ищет самостоятельно (на 

этом уровне допускается коллективный поиск); 

3. Постановка  проблемы,  поиск  методов  ее  исследования  и  разработка  решения 

осуществляется детьми самостоятельно. 

Одним из путей реализации исследовательского обучения является метод разработки 

собственных  творческих  проектов,  называемый  учебным  исследованием  потому,  что 

главный его результат лежит в педагогической плоскости. Иногда понятие проектной и 

исследовательской деятельности воспринимаются учителями как идентичные. На самом 

деле проектная деятельность является частью исследовательской деятельности, т.е. это 

понятие более узкое. Создание творческих проектов – система обучения, при которой 

обучающиеся приобретают знания в процессе планирования и выполнения постепенно 

усложняющихся практических заданий – проектов. 
 
 

 



 
 
 
 

 

Проектная   деятельность   -   деятельность   творческая,   способствующая   развитию 

творческих черт личности. Если с раннего возраста детей включать в 

творческую   деятельность,   то   у   них   развиваются   пытливость ума, гибкость 

мышления, память, способность к оценке, видение проблемы, способность 

предвидения,  способность к 

глубокому  пониманию  причинно-следственных связей и другие качества, характерные 

для человека с развитым интеллектом. 

Под  учебным  творческим  проектом  понимается  разработка  и  изготовление 

продукта   от   идеи   до   его   реализации,   обладающего   субъективной   новизной и 

выполненного под руководством учителя. 

Цель  проектов  -  формирование  системы  интеллектуальных,  общетрудовых  и 

специальных знаний, умений и навыков обучающихся, воплощенной в конечный продукт 

-  изделие,  обладающее  субъективной  новизной  для  ученика,  элементами  творчества; 

содействующее   развитию   моторики,   психических   процессов   личности младшего 

школьника, а также воспитывающей коммуникативность, инициативность, 

самостоятельность и предприимчивость. 

Под   содержанием   учебных   творческих   проектов   для   младших   школьников 

понимается  система  задач  и  способов  их  решения  по  выбору  проектного   задания 

(тематики проекта), его выполнения, качественного анализа и возможностей реализации 

конечного результата проектной деятельности. 

Значение  творческих  проектов   определяется  полнотой  реализации  его  основных 

функций: 
1.  Дидактической,  направленной  на  углубление  процесса  формирования  системы 

знаний, умений и навыков. 
2.  Развивающей - развитие творческих способностей. 

3.  Познавательной  -  формирование  психических  процессов  (восприятия,  внимания, 

воображения, памяти, мышления, речи). 

4. Воспитывающей — становление положительных морально-волевых качеств личности 

ребенка:  инициативность,  коммуникативность,  самостоятельность,  широта  интересов, 

предприимчивость и т.д. 

Исследование   -   вид   познавательной   деятельности.   Под исследовательской 

работой понимается процесс выработки новых знаний. Исходя из понятия 

«исследовательская работа» определяются основные этапы поисковой 

(исследовательской) работы: 

1.   Любопытство по отношению к проблеме, объекту и предмету исследования (мне 

интересно). 

2.   Навыки работы с проблемой (не соответствует желаемое с действительным). 

3.   Умения ставить цель исследования (что хочу исследовать). 

4.   Навыки постановки гипотезы (будет то-то, если). 

5.   Навыки выбора метода исследовательской работы (каким способом 

буду исследовать). 

6.   Навыки  ведения  алгоритма  эксперимента  (в  какой  последовательности  буду 

исследовать). 

7.   Оценка и практическое применение созданного (для чего я это сделал). 

8.   Навыки рефлексии (что делал, как делал, зачем делал, чему научился и как это знание 

можно использовать в других областях). 

 

Правила выбора темы исследования 
□ Тема должна быть интересна ребенку, должна увлекать его. Исследовательская 

работа,  как  и  всякое  творчество,  возможна  и   эффективна   только   на   добровольной 

основе. Желание что-либо  исследовать возникает тогда, когда объект привлекает, 



 
 
 
 

 

удивляет,  вызывает  интерес.  Тема,  «навязанная»  ребенку,  какой  бы  важной  она   ни 

казалась  нам,  взрослым,  должного  эффекта  не   даст.   Естественно,   для   того   чтобы 

выбрать тему, интересующую ребенка, нужно знать его склонности. Суметь 

услышать,   понять,   почувствовать   его   интересы   -   сложная,   но   вполне   решаемая 

педагогическая задача. 

□ Тема  должна  быть  выполнима,  решение  ее  должно  принести  реальную  пользу 

участникам исследования. 

Подвести   ребенка   под   ту   идею,   в   которой   он   максимально   реализуется   как 
исследователь,  раскроет  лучшие  стороны  своего  интеллекта,  получит  новые  полезные 
знания, умения и навыки, - задача сложная, но без ее 

решения эта работа теряет смысл. На первый взгляд может показаться, что это правило 

противоречит первому. На самом деле «идеальная» для каждого ребенка в данный момент 

его развития тема - результат, находящийся на грани между первым и вторым правилом. 

Искусство  взрослого  при  проведении  данной  работы  в  том  и  состоит,  чтобы  помочь 

ребенку сделать такой выбор, который он бы считал «своим выбором». 

□ Тема должна быть оригинальной, в ней необходим 
элемент неожиданности, необычности. 

Познание начинается с удивления, а удивляются люди чему-то неожиданному. Темы 

детей должны быть оригинальными. Оригинальность в данном случае следует понимать 

не только как способность найти нечто необычное, но и как способность нестандартно 

смотреть на традиционные, 

привычные  предметы  и  явления.  Это  правило  ориентировано  на  развитие  важнейшей 

характеристики творческого человека - умение видеть проблемы. Способность находить 

необычные,  оригинальные  точки  зрения  на  разные,  в  том  числе  и  хорошо  известные 

предметы  и  явления,  отличает  истинного  творца  от  посредственного,  творчески  не 

развитого человека. 

□ Тема должна быть такой, чтобы работа могла 

быть 

быстро. 
выполнена качественно, но относительно 

Способность долго концентрировать собственное внимание на одном объекте у ребенка 

невысока.  Долго  целенаправленно  работать  в  одном  направлении  ему  обычно  очень 

трудно. Поэтому часто приходится наблюдать, что увлеченно начатая и не доведенная 

сразу до конца работа (рисунок, постройка и др.) так и остается незаконченной. Выполнить 

исследование «на одном дыхании» практически очень сложно. Учитывая эту особенность 

детской природы, следует стремиться к тому, чтобы первые исследовательские опыты не 

требовали длительного времени. 

□ Помогая   обучающемуся   выбрать   тему, педагог должен стараться 

держаться ближе к той сфере, в которой сам чувствует себя одаренным. 

Исследовательская  работа  делается  ребенком  совместно  с  педагогом  (психологом), 

поэтому тема должна вызывать интерес не  только у ученика, но и у руководителя. Для 

того  чтобы  этот  интерес  соблюсти,  надо  стараться  ориентировать  детей  на  то,  что 

интересно учителю, в чем он сам хорошо 

разбирается. 

□ Педагог тоже должен чувствовать себя исследователем. 

Педагог, работающий в традиционном репродуктивном режиме, убежден, что нельзя 

научить ребенка тому, чего не знаешь  сам. Принципиально иначе все это  выглядит в 

исследовательском  обучении.  Исследуя  проблему   с   ребенком,   можно   приобретать 

знания  вместе  с  ним;  помогая  друг  другу,  мы  можем  открывать   для   себя   новые 

горизонты. Это один из самых результативных путей обучения творчеству. Кроме этого, 

выбирая тему, надо учитывать: 
 
 



 
 
 
 

 

Возможный уровень решения. 

Естественно, что проблема должна соответствовать  возрастным  особенностям детей. 

Эта позиция касается обычно не столько выбора проблемы, сколько уровня ее подачи, 

имеются в виду ее формулировка и отбор материала для решения. Одна и та же проблема 

может решаться детьми разного возраста на разных этапах обучения по-разному, с раз- 

личной степенью глубины. 

Выбирая проблему, нужно учесть, есть ли необходимые для ее решения средства и 

материалы. Отсутствие литературы, необходимой «исследовательской базы», 

невозможность   собрать   необходимые   данные   обычно   приводят   к   поверхностному 
решению.   Поверхностное   решение   рождает   «пустословие».   А   это   не   только не 

содействует,  а  напротив,  существенно  мешает  развитию  творческого  мышления,  ос- 

нованного на доказательном исследовании и надежных знаниях. 

В   настоящее   время   в   педагогической   теории   и   практике   исследовательская 

деятельность  школьников  рассматривается  как  одно  из  средств  реализации  личностно 

ориентированной  парадигмы  образования,  предполагающей  развитие  креативности  на 

основе организации обучения, способствующего творческому усвоению знаний. 

Отмечается необходимость перехода к непрерывному образованию исследовательского 

типа, которое рассматривается как одно из основных решений проблемы 

самообразования, является условием формирования не только познавательной 

активности,  потребности  в  творческой  деятельности,  но  и  развития  всех  ключевых 

потенциалов учащегося. 
 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

общего  образования,  может  стать  средством  формирования  универсальных  учебных 

действий только при соблюдении определенных условий организации образовательной 
деятельности: 

-использовании  учебников  в  бумажной  и/или  электронной  форме  не  только  в 

качестве  носителя  информации,  «готовых»  знаний,  подлежащих  усвоению,  но  и  как 

носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и 

систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

-соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности,  урок  должен  отражать  еѐ  основные  этапы  –  постановку  задачи,  поиск 

решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов 

действий), контроль и оценку результата; 

-осуществлении  целесообразного  выбора  организационно-деятельностных  форм 

работы обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) 

работы, общеклассной дискуссии; 

-организации  системы  мероприятий  для  формирования  контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

-эффективного использования средств ИКТ. 
Учитывая   определенную   специфику   использования   ИКТ   как   инструмента 

формирования  универсальных  учебных  действий  в  начальном  общем  образовании  и 
объективную новизну   этого   направления для   педагогов, остановимся на   этой 

составляющей программы более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 

при формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 
 
 



 
 
 
 
 

современной информационно-образовательной среды. Ориентировка младших 

школьников   в   ИКТ   и   формирование   способности   их   грамотно   применять   (ИКТ- 

компетентность)  являются  одними  из  важных   средств   формирования  универсальных 

учебных действий обучающихся в рамках  начального  общего образования. 

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных  учебных  действий.  Для  их  формирования  исключительную   важность 

имеет  использование  информационно-образовательной  среды,  в  которой  планируют  и 

фиксируют свою деятельность, еѐ результаты учителя и обучающиеся. 

В   рамках   ИКТ-компетентности   выделяется   учебная   ИКТ-компетентность   - 

способность  решать  учебные  задачи  с  использованием  общедоступных   в   начальной 

школе  инструментов  ИКТ  и  источников  информации  в  соответствии  с  возрастными 

потребностями и возможностями младшего школьника.  Решение задачи формирования 

ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам   (где   формируется   предметная   ИКТ-компетентность),   но   и   в   рамках 

метапредметной программы формирования универсальных учебных действий. 

При   освоении   личностных   действий   на   основе   указанной   программы   у 

обучающихся формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность еѐ восприятия; 

-  уважение  к  информации  о  частной  жизни  и  информационным  результатам 

деятельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

-   оценка   условий,   алгоритмов   и результатов   действий,   выполняемых в 

информационной среде; 

- использование результатов действия, размещѐнных в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, еѐ организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ   является   важным   инструментом   для   формирования   коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках 

системно-деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов 

учебного  плана.  Включение  задачи  формирования  ИКТ-компетентности  в  программу 

формирования универсальных учебных действий позволяет организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и учителю формировать 

соответствующие  позиции  планируемых  результатов,  помогает  с  учѐтом  специфики 

каждого  учебного  предмета  избежать  дублирования  при  освоении  разных  умений, 

осуществлять  интеграцию  и  синхронизацию  содержания  различных  учебных  курсов. 

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может 

 



 
 
 
 

 

входить  в  содержание  факультативных   курсов,  кружков,  внеурочной  деятельности 

школьников. 
 

2.1.6.Условия, обеспечивающие преемственность программы 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному 

общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного  образования,в 

организацию,   осуществляющую   образовательную   деятельность   в   рамках   основной 

образовательной программы начального общего образования и далее в рамках основной 

образовательной программы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в 

высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические 

различия  между  обучающимися,  переживаемые  ими  трудности  переходных  периодов 

имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности  стоит в двух ключевых точках — в 

момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень 

начального общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного 

общего образования. 

Исследования  готовности  детей  к  обучению  в  школе  к  начальному  общему 

образованию   показали,   что   обучение   должно   рассматриваться   как   комплексное 

образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем  морфофункциональной  зрелости  организма  ребѐнка,  в  том  числе  развитием 

двигательных   навыков   и   качеств   (тонкая   моторная   координация),   физической   и 

умственной работоспособности. 

Психологическая  готовность  к  школе  —  сложная  системная  характеристика 

психического   развития   ребѐнка   6—7   лет,   которая   предполагает   сформированность 

психологических  способностей  и  свойств,  обеспечивающих  принятие  ребѐнком  новой 

социальной   позиции   школьника;   возможность   сначала   выполнения   им   учебной 

деятельности   под   руководством   учителя,   а   затем   переход   к   еѐ   самостоятельному 

осуществлению;  усвоение  системы  научных  понятий;  освоение  ребѐнком  новых  форм 

кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками. 

Психологическая  готовность  к  школе имеет  следующую  структуру:  личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная  готовность  включает  мотивационную  готовность,  коммуникативную 

готовность,  сформированность  Я-концепции  и  самооценки,  эмоциональную  зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

(стремление  к  социально  значимому  статусу,  потребность   в   социальном   признании, 

мотив   социального   долга),   учебных   и   познавательных   мотивов.   Предпосылками 

возникновения   этих   мотивов   служат,   с   одной   стороны,   формирующееся   к   концу 

дошкольного   возраста   желание   детей   поступить   в   школу,   с   другой   —   развитие 

любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность 

выступает как готовность ребѐнка к произвольному общению с учителем и сверстниками 
 



 
 
 
 

 

в  контексте  поставленной  учебной  задачи  и  учебного  содержания.  Коммуникативная 

готовность создаѐт возможности для продуктивного сотрудничества ребѐнка с учителем и 

трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и 

самосознания  характеризуется  осознанием  ребѐнком  своих  физических  возможностей, 

умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к 

нему   взрослых,   способностью   оценки   своих   достижений   и   личностных   качеств, 

самокритичностью.   Эмоциональная   готовность   выражается   в   освоении   ребѐнком 

социальных норм проявления чувств и в способности регулировать своѐ поведение на 

основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем 

эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность высших 

чувств  —  нравственных  переживаний,  интеллектуальных  чувств  (радость  познания), 

эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе 

является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей 

готовность  ребѐнка  принять  новую  социальную  позицию  и  роль  ученика,  иерархию 

мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность   восприятия,   памяти,   внимания,   воображения.   Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребѐнка  в  отношении 

мира   (децентрацию),   переход   к   понятийному   интеллекту,   понимание   причинности 

явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность 

действовать в умственном плане, определѐнный набор знаний, представлений и умений. 

Речевая   готовность   предполагает   сформированность   фонематической,   лексической, 

грамматической,  синтаксической,  семантической  сторон  речи;  развитие  номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных 

форм   контекстной   речи,   формирование   особой   теоретической   позиции   ребѐнка   в 

отношении речевой действительности и выделение слова как еѐ  единицы.  Восприятие 

характеризуется  всѐ  большей  осознанностью,  опирается  на  использование  системы 

общественных сенсорных эталонов   и соответствующих перцептивных действий, 

основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают 

черты опосредованности, наблюдается рост объѐма и устойчивости внимания. 

Психологическая   готовность   в   сфере   воли   и   произвольности   обеспечивает 

целенаправленность  и  планомерность   управления  ребѐнком  своей  деятельностью  и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании   и  сохранении  цели,  способности   прилагать   волевое   усилие  для   еѐ 

достижения.   Произвольность   выступает   как   умение   строить   своѐ   поведение и 

деятельность  в  соответствии  с  предлагаемыми  образцами  и  правилами,  осуществлять 

планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 

соответствующие средства. 

Формирование   фундамента   готовности   перехода   к   обучению на уровень 

начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских 

видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, 

конструирования, восприятия сказки и пр. 

При проектировании Образовательной программы начального общего образования, 

учитывалось, что для решения задач преемственности дошкольного и начального общего 

образования на базе гимназии сформированы группы по подготовке детей  к школе, в 

работе которых использовуется Комплект программ, связанный с УМК «Школа России» А 

также программы «Преемственность» автора Федосовой. 

Комплект парциальных программ   «Преемстввенность» разработан 

                                на  основе комплексной «Федеральной  общеобразовательной  программы  воспитания,              

                       образования  и   развития детей старшего дошкольного возраста».

                           
 



 
 
 
 

 

Парциальные программы нацеливают педагогов и родителей на полноценное  общее  

развитие  детей,  их  позитивную  социализацию,  на  достижение необходимого уровня 

подготовки к обучению в школе. 

«Преемственность» включают программы социально-личностного, 

познавательно-речевого   и   художественно-эстетического   воспитания,   нацеленные   на 

выравнивание стартовых возможностей детей старшего дошкольного возраста в процессе 

подготовки к обучению в школе. 

Комплект программ: 

- ориентирован на светский характер образования, на общечеловеческую (мировую) 

культуру и соответствует российским культурным традициям; 

- построен на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослых с 

детьми с учетом относительных показателей детской успешности; 

- обеспечивает целостность педагогического процесса посредством взаимосвязи и 

взаимозависимости целей и задач образования, воспитания и развития; 

- учитывает вариативность организационных форм дошкольного образования; 

-  предусматривает оптимальную нагрузку на ребенка с целью предупреждения 

перегрузки. 

Анализируя обозначенные выше позиции, можно говорить о преемственности 

целей и задач дошкольного и начального школьного образования. 

Преемственность образовательных  программ   обеспечивается: 

- отбором содержания образования, адекватного возрастным особенностям детей; 

-  использованием  различных  видов  деятельности  ребенка  (для  детей  старшего 

дошкольного   возраста   -   игры,   рисование,   конструирование,   экспериментирование, 

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

дополняют учебную деятельность; 

- связанностью, взаимопроникновением и взаимодействием направлений развития 

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

познавательно-речевого и художественно-эстетического. 

Необходимо   отметить   преемственность   форм   организации   образовательного 

процесса,   которые   на   ступени   дошкольного   и   начального   школьного   образования 

характеризуются наличием партнерской позиции взрослого и вариативностью 

коллективной, индивидуальной, групповой, парной работы. 

Преемственность планируемых результатов формирования УУД при переходе от 

дошкольного к начальному школьному образованию представлена в таблице 

 
Преемственность планируемых результатов формирования УУД 

(дошкольное и начальное общее образование) 

Программы 

«Преемственно 

сть» 

Планируемые результаты 

дошкольного образования в 

«Преемственность» 

Планируемые результаты реализации 

Образовательной программы 

(начальная школа) 
 

Программа Формирование Познавательные УУД (логические): 

развития познавательных УУД: -   подведение   под   понятие   на   основе 

сенсорных - классификация (объединение распознавания объектов, выделения 

эталонов и по группам) существенных признаков; 

элементарных   - анализ (выделение признака - анализ, синтез, сравнение, сериация; 

математических из целого объекта) - классификация по заданным критериям; 

представлений  - сравнение (выделение - установление аналогий; 

признака из ряда предметов) - установление причинно-следственных 

- обобщение (выделение связей; 
 



 
 
 
 

 

общего признака из ряда - построение рассуждения; 

объектов) - обобщение. 

- синтез (объединение в Личностные результаты 

группы по одному (двум) (самоопределение): 

признакам готовность и способность обучающихся к 

- сериация (установление саморазвитию. 

последовательных 

взаимосвязей 
 

Формирование: Познавательные УУД (общеучебные): 

- сенсорного опыта; -самостоятельно выделять и формулировать 

-  представлений о  числах  и познавательную цель; 

цифрах, арифметических -  использовать общие приѐмы решения 

действиях, операции задач. 

измерения;   представления о Личностные 
 
результаты 

форме. (смыслообразование):   мотивация учебной 

деятельности (социальная, учебно- 

 

Программа по 

окружающему 

 

Формирование УУД, 

направленных на: 

познавательная и внешняя). 
 
Регулятивные УУД (планирование): 

-  применять   установленные   правила   в 

миру - выполнение инструкций, планировании способа решения; 

готовность  отвечать на - выбирать действия в соответствии с 

вопросы,  обсуждать со поставленной задачей и условиями еѐ 

взрослым возникшую реализации. 

проблему, поддерживать Личностные результаты 

разговор (самоопределение): 

- готовность выбирать для себя готовность и способность обучающихся к 

род занятий из предложенных саморазвитию. 

на выбор. 
 

Формирование УУД, Коммуникативные УУД (управление 

направленных на участие в коммуникацией): координировать и 

совместной деятельности. принимать различные позиции во 

 

Осуществление действий по 

образцу, понимание указанной 

ошибки и ее исправления по 

указанию взрослого. 

взаимодействии. 
 
Регулятивные УУД (коррекция): 

-   вносить необходимые   коррективы   в 
действие после его завершения; 

- адекватно воспринимать предложения по 

исправлению допущенных ошибок. 
 

Контроль своей деятельности Регулятивные УУД (контроль): 

по результату. использовать   установленные 

контроле способа решения. 

правила   в 

 
Программа по  Формируемые УУД: Коммуникативные УУД (взаимодействие): 

началам -  удерживать  внимание, - формулировать собственное 
обучения слушая  короткий текст, мнение и позицию; 

грамоте который читает взрослый, или - задавать вопросы, строить понятные для 

рассматривая репродукцию; партнѐра высказывания; 
- выполнять инструкции - строить монологичное высказывание; 

взрослого; -  вести устный и письменный диалог в 

- обсуждать со взрослым соответствии с грамматическими и 

возникшую проблему, синтаксическими нормами родного языка; 
 



 
 
 
 

 

поддерживать разговор; - слушать собеседника. 

-   по   требованию   взрослого Познавательные УУД (общеучебные): 

исправлять свою ошибку, если -  использовать общие приѐмы решения 

не получилось сразу выполнить задач; 

задание правильно; - ставить и формулировать проблемы; 

- пользоваться книгой и  - осознанно и произвольно строить 

простейшими инструментами.   сообщения в устной и письменной форме, в 

том числе творческого и 
исследовательского характера; 

- осуществлять смысловое чтение; 

-  выбирать  вид  чтения  в  зависимости  от 

цели. 

Личностные результаты 
(смыслообразование):   мотивация   учебной 

деятельности (социальная, учебно- 

 

Программа по 

 

Формируемые УУД: 

познавательная и внешняя). 
 
Познавательные УУД (информационные): 

развитию речи -  умение строить развернутый - поиск и выделение необходимой 

ответ на вопрос; информации из различных источников в 

- умение пояснять,  разных  формах  (текст,  рисунок,  таблица, 

аргументировать свой ответ; диаграмма, схема); 

- умение приходить к  - сбор информации (извлечение 

обобщению с   опорой на   необходимой информации из различных 

иллюстрации к тексту; источников; дополнение таблиц новыми 

- умение работать в паре; данными; 

- умение коротко пересказывать - обработка информации (определение 

главные события небольшого основной и второстепенной информации); 

текста с опорой на систему - анализ информации; 

пошаговых вопросов. - передача информации (устным, 

письменным, цифровым способами). 
 

Программа по  Формируемые УУД: Личностные результаты 

художественно- - удерживать внимание; (самоопределение): 

эстетическому  - пользоваться книгой; готовность  и  способность  обучающихся  к 

развитию - выполнять инструкцию саморазвитию. 

дошкольников  взрослого; Личностные результаты 
- обсуждать   со   взрослыми   (смыслообразование):   мотивация   учебной 

возникшую проблему; деятельности (социальная, учебно- 

-   находить и  формулировать познавательная и внешняя). 

простейшие причинно- Регулятивные УУД (целеполагание): 

следственные связи и формулировать и удерживать учебную 

закономерности. задачу. 

Коммуникативные  УУД  (взаимодействие, 

управление коммуникацией). 

 

Из  таблицы видно,  что комплект парциальных  программ  «Преемственность» в 

полной мере обеспечивает (с точки зрения планируемых результатов) взаимосвязь УУД, 

формируемых на ступени дошкольного образования и в начальной школе. 

Анализ целевого, содержательного, организационно-педагогического и 

результативного  компонентов позволяет сделать вывод о преемственности программы 

«Преемственность» с требованиями Стандартов и УМК «Школа России». 

 



 
 
 
 

 

Не  меньшее значение имеет проблема психологической  подготовки обучающихся 

к   переходу   на   уровень   основного   общего   образования   с   учѐтом возможного 

возникновения определѐнных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и 

дисциплины,   рост   негативного   отношения   к   учению,   возрастание   эмоциональной 

нестабильности, нарушения поведения, которые обусловлены: 

–  необходимостью  адаптации  обучающихся  к  новой  организации  процесса  и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

–  совпадением   начала   кризисного   периода,   в   который   вступают   младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на 

деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной 

деятельности); 

–  недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным  образом  с  уровнем  сформированности  структурных  компонентов  учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

–  недостаточно  подготовленным  переходом  с  родного  языка  на  русский  язык 

обучения. 

Все  эти  компоненты  присутствуют  в  программе  формирования  универсальных 

учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. 

Основанием  преемственности  разных  уровней  образовательной  системы  может  стать 

ориентация   на   ключевой   стратегический   приоритет   непрерывного   образования   — 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных  учебных  действий,  а  также  на  положениях  ФГОС  ДО,   касающихся 

целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования. 

 

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и 

характеристики: 

систематичность сбора и анализа информации; 

совокупность   показателей   и   индикаторов оценивания должна учитывать 

интересы всех участников образовательной деятельности, то есть  быть информативной 

для управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

доступность   и   прозрачность   данных   о   результатах   оценивания   для   всех 

участников образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию 

УУД  у  учащихся  может  учитывать  работу  по  обеспечению  кадровых,  методических, 

материально-технических условий. 

В  процессе  реализации  мониторинга  успешности  освоения  и  применения  УУД 

могут быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

универсальное учебное действие не сформировано (школьник может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не 

планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей 

буквального заучивания и воспроизведения); 

учебное   действие   может   быть   выполнено   в   сотрудничестве с педагогом 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных  операций  и условий  задачи, 

ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

неадекватный  перенос  учебных  действий  на  новые  виды  задач  (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником 

 



 
 
 
 

 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

самостоятельное построение   учебных   целей   (самостоятельное 

построение новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа 

условий задачи и ранее усвоенных способов действия); 

обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система  оценки  универсальных  учебных  действий  в  МБОУ  «Гимназия  №  21» 

уровневая  (определяются  уровни  владения  универсальными  учебными  действиями  – 

высокий, средний, низкий). Для оценки созданы индивидуальные карты 

сформированности УУД для 4 классов, которые заполняются учителем в конце каждого 

учебного года в ходе наблюдения за обучающимися своего класса. 
Текущая (выборочная) оценка метапредметных результатов осуществляется: 

3) в   ходе   внешних   неперсонифицированных   мониторинговых   исследований 

специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в 

сфере психолого-педагогической диагностики развития личности; 

4) в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов): 

— оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений (или других форм 

накопительной оценки, используемых в образовательном учреждении); 

—   оценка   знания   моральных   норм   и   сформированности   морально-этических 

суждений о поступках и действиях людей (по ответам на задания по русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, основам духовно-нравственной культуры); 

— психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов и 

администрации при согласии родителей). 
 
 

2.2.Программы отдельных учебных предметов, курсов 
 

2.2.1.   Общие положения 

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

начинается  систематическое  обучение  в  образовательной   организации,   расширяется 

сфера взаимодействия ребѐнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и 

увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения.  В  первую  очередь  это  касается  сформированности  универсальных  учебных 

действий   (УУД),   обеспечивающих   умение   учиться.   Начальное   общее   образование 

призвано  решать  свою  главную  задачу —  закладывать  основу формирования  учебной 

деятельности ребѐнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения 

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

оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является не 

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

формирование   универсальных   учебных   действий   в   личностных,   коммуникативных, 

познавательных,  регулятивных  сферах,  обеспечивающих  способность  к  организации 

самостоятельной учебной деятельности, а также при формировании ИКТ-компетентности 

обучающихся. 

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

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

каждого   учебного   предмета,   позволяет объединить возможности всех учебных 

предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» 

целей образования. В то же время такой подход позволит предупредить 
 



 
 
 
 

 

узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении 

разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, 

художественно-эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это 

определило   необходимость   выделить   в   федеральных   программах   содержание   не 

только   знаний,   но   и   видов   деятельности,   которое   включает   конкретные   УУД, 

обеспечивающие   творческое   применение   знаний   для   решения   жизненных задач, 

начальные  умения самообразования. Именно этот аспект федеральных программ 

даѐт основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной 

направленности образовательной деятельности младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности  в  начальной  школе  является  создание  развивающей  образовательной 

среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог 

и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии —  

способности  осознавать  и  оценивать  свои  мысли  и  действия  как  бы  со   стороны, 

соотносить  результат  деятельности  с  поставленной  целью,  определять  своѐ  знание  и 

незнание   и   др.   Способность   к   рефлексии   —   важнейшее   качество,   определяющее 

социальную роль ребѐнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальное  общее  образование  вносит  вклад  в  социально-личностное   развитие 

ребѐнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система 

представлений  об  окружающем  мире,  о  социальных  и  межличностных  отношениях, 

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

достаточно  оптимистической  и   высокой,  она  становится  всѐ  более  объективной  и 

самокритичной. 

Федеральные программы  по  учебным  предметам  начальной  школы  разработаны 

в соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, 

предметным)   освоения   основной   образовательной   программы   начального   общего 

образования Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

Федеральные программы служат ориентиром для авторов рабочих учебных 

программ. Рабочие программы включают следующие разделы: 

1)  пояснительную  записку,  в  которой  конкретизируются  общие  цели  начального 

общего образования с учѐтом специфики учебного предмета, курса; 
2)  общую характеристику учебного предмета, курса; 

3)  описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения  конкретного 

учебного предмета, курса; 

5)   содержание учебного предмета, курса; 

6)   тематическое планирование 

В  данном  разделе  Основной  Образовательной  Программы  Начального  Общего 

Образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам 

при  получении  начального  общего  образования  (за  исключением  родного  языка  и 

литературного чтения на родном  языке), которое должно быть в полном объѐме отражено 

в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы 

федеральных программ учебных предметов формируются с учѐтом 

региональных,  национальных  и  этнокультурных  особенностей,  состава класса, а 

также выбранного комплекта учебников. Структура настоящей Программы не 
предусматривает  включения  тематического  планирования.  Тематическое  планирование 

разрабатывается составителями рабочих программ. 
 
 
 

 



 
 
 
 

 

2.2.2.   Основное содержание учебных предметов 

2.2.2.1. Русский язык 

 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС РУССКОГО ЯЗЫКА 
 

Учет психологической характеристики современного школьника потребовал 

пересмотра некоторых важных теоретических позиций, продумывания особого 

гуманитарного статуса учебно-методического комплекта по русскому языку, включения в 

его   корпус   той   словарной   и   орфоэпической   работы,   которая   никогда   ранее   не 

практиковалась как система. 

1. А. Обязательный учет реальных норм произношения на территории огромной 

страны.   Это   касается   разных   сторон   преподавания   языка   —   и   практической,   и 

теоретической. Например, рассмотрения одной из ведущих орфографических проблем — 

проблемы  безударных  гласных.  Для  многих  территорий,  на  которых  распространено 

полногласие, нет проблемы чередования звуков [о] и [а] в первой предударной (и даже во 

второй предударной!) позиции. Поэтому традиционный вариант рассмотрения проблемы 

безударных  гласных  здесь  не  срабатывает,  является  неубедительным.  Это  касается  и 

теоретических проблем, поскольку отражается на формировании понятийного аппарата. 

При   учете   существования   территорий,   на   которых   распространено   полногласие, 

невозможно  пользоваться  определением  орфограммы,  к  которому  мы  привыкли.  Это 

понятие   должно   быть   ориентировано   не   на   подчеркивание   расхождения   между 

произношением   и   написанием,   а   на   существование   вариантов   произношения   и 

необходимость правильного выбора написания. 

Б. Учет реальных норм произношения предполагает и учет статистики самых 

частотных ошибок произношения, связанных, во-первых, с неправильным ударением, а 

во-вторых,  с  искажением  произношения  отдельных  звуков.  Это  требует  организации 

специальной  работы,  связанной  с  неоднократным  возвращением  к  одним  и  тем  же 

лексическим единицам, употребляемым в разном контексте для реального освоения норм 

правильного произношения. Это требует и введения в обиход (и включения в корпус УМК) 

орфоэпического  словаря,  к  которому  школьник  постоянно  отсылается  для  решения 

конкретной орфоэпической задачи. 

2.  Учет  того,  что  с  каждым  годом  в  классах  растет  процент  учащихся,  для 

которых  русский  язык  является  вторым,  а  не  первым  языком,  на  котором  они 

говорят.  Не  учитывать  этого  в  структуре  материала  учебника  означает  не  только 

игнорировать  важнейшую  проблему  адаптации  этой  части  класса  к  доминирующей 

языковой среде, но и искусственно тормозить языковое развитие русскоговорящей части 

класса.  Учитывая  тот  факт,  что  в  русском  языке  господствует  флексийный  (через 

окончания)  способ  связи  слов  в  предложении,  совершенно  ясной  становится   задача 

именно  2-го  класса:  постоянно  обращать  внимание  детей  на  ПРИЧИНЫ  разницы 

окончаний знаменательных частей речи в словосочетаниях и в предложениях. Решение 

этой  задачи  требует  создания  многочисленных  ситуаций,  которые  позволяют  детям 

осознавать   различие   существительных   по   родам,   осознавать   разницу   окончаний 

прилагательных, согласованных с существительными, и причины этой разницы. 

Специально организованная по другим основаниям орфоэпическая работа,  о которой 

мы  уже говорили выше, также является чрезвычайно важной и для решения проблем 

двуязычных детей. 

Постоянная  работа  с  обратным  словарем  (включенным  в  корпус  УМК),  в  котором 

языковой  материал  выстроен  с  учетом  суффиксального  способа  словообразования  как 

господствующего в русском языке и  флексийного способа связи  слов в предложении, 

также способствует не только сознательному, но и подсознательному освоению системы 

языка. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

3. Учет того, что практически каждый ребенок, приходящий в начальную школу, 

—  это  ребенок  со  своим  набором  логопедических  проблем,  потребовал  разработки 

специальной системы 

упражнений,  цель  которой  —  усиленное  формирование  фонематического  слуха  на 

протяжении  первых  двух  лет  обучения.  В  течение  первого  года  обучения  каждый 

школьник  осваивает  базовые  звуковые  оппозиции  (к  которым  относятся  гласные  и 

согласные, а внутри гласных — [а]-[о]; внутри согласных — [м]-[п], [т,]-[д,], [д]-[н] и др.). 

В   течение   второго   года   обучения   школьники   переходят   к   закреплению базовых 

оппозиций, а также к тренировке различения периферических оппозиций, которые важны 

для  усвоения  круга  орфограмм  2-го  класса,  связанных  с  правописанием  шипящих, 

звонких-глухих парных согласных, разделительных знаков. Это, прежде всего, оппозиция 

свистящие-шипящие,  шипящие  между собой,  свистящие  между  собой,  звонкие-глухие 

парные согласные. Без внимания не остаются также оппозиции [р]-[л], [л]-[л,] [л,]-[в,], [л]- 

[й,], [р]-[й,], [р,]-[л,], [г]-[х], [в]-[д], [ф]-[п], [ш]-[ф], [ч,]-[т,] и  др. Из большого числа 

периферических оппозиций предпочтение отдано именно тем, неразличение которых дает 

максимальное количество дисграфических ошибок. Разработанная система упражнений 

(включающая  так  называемую  звукобуквенную  зарядку и  последовательную  работу  с 

орфоэпическим   словарем)   постепенно   подводит   школьников   к   пониманию   многих 

фонетических закономерностей, например: в каких случаях пишутся разделительные ь и ъ 

знаки;  почему парные  звонкие  согласные  на  конце  слова  заменяются  глухими;  как  и 

почему используются приставки о- и об-, и др. Эта система работы в итоге приводит к 

правильному  определению  корней  слов  и  —  что  очень  важно  —  к   правильному 

выделению окончаний. 

4. Учет  того,  что  ученик  начальной  школы  —  это  не только  городской,  но и 

сельский ребенок, привел к тому, что в качестве того жизненного опыта, на который 

ориентировались авторы комплекта, был выбран жизненный опыт ребенка, 

проживающего   в   провинции   и   в   сельской   местности.   Та   картина   мира,   которая 

выстраивается в учебниках комплекта путем разворачивания внешней интриги, обладает 

узнаваемостью   для   большинства   учащихся.   Те   психологические характеристики, 
которыми отличаются разновозрастные дети — герои учебников, являются 
достоверными,  вызывают  доверие  учащихся,  стремление  общаться  (переписываться)  с 

ними. Интерактивная переписка, которая заложена как методический прием в комплект 
учебников,  —  это  тоже  форма  реакции  на  то,  что  обучающиеся  в  начальной  школе 

проживают не только в мегаполисе или крупных областных центрах, но и в небольших 
городах  и в сельской местности, часто испытывают дефицит  впечатлений  и  общения, 

нуждаются в дополнительной эмоциональной поддержке. 

5. Учет неврологического образа современного ребенка вызывает к жизни работу в 

нескольких направлениях. 
А.  Изучение  всего  материала  строится  не  на  искусственных  языковых  моделях  и 
примерах, а на реальных коротких стихотворных, часто шуточных, текстах, которые: 

а) представляют собой реальные высокохудожественные, доступные возрасту образцы 
речи, 

б) способны удержать внимание ребенка своей эмоционально-образной системой и 

поддержать его интерес к рассматриваемой проблеме. 

Б.  Система  заданий  представляет  собой  пошаговое  продвижение  в  рассмотрении 

языковой проблемы, а сама проблема складывается как система конкретных наблюдений. 

Только   движение   от   конкретных   наблюдений   к   обобщению   и   только   пошаговое 

рассмотрение материала соответствуют возрастным особенностям младшего школьника и 

создают условия ненасильственного изучения материала. 

 



 
 
 
 

 

В.  Свойственная  возрасту  и  современному  неврологическому  состоянию  сознания 

неспособность  младшего  школьника  долго  удерживать  внимание  на  чем-то   одном,   а 

также удерживать в памяти открытую закономерность или правило требует 

многократного возвращения к уже завоеванным позициям на протяжении всего периода 

обучения. Любое изученное правило, каждая открытая языковая  закономерность через 

определенный отрезок времени вновь и вновь предъявляются  школьнику — но не для 

того, чтобы он ее вспомнил, а для того, чтобы он  ею воспользовался как  инструментом 

для решения текущей языковой задачи. 

6. Для создания условий выживания в мире информации, поток которой постоянно 

возрастает,  в  УМК  продумана  система  работы,  которая  побуждает  школьника 

постоянно  самому  добывать  информацию  и  оперировать  ею.  Речь  идет  о  системе 

словарей,  которые  включены  в  раздел  содержания  учебника  и  к  которым  школьник 

вынужден постоянно обращаться, решая конкретные языковые задачи. 

Разработана  система  заданий,  не  позволяющая  школьнику  ответить  на  вопрос  или 
выполнить задание, пока он не добудет недостающий кусочек знаний в «другой» книге. 

7.   Для   создания   или   восстановления   целостной   картины   мира   в   учебнике 

продумана   внешняя   интрига,   герои   которой   будут   сопровождать   школьника на 

протяжении 4-х лет обучения. Эти герои — действующее интеллектуальное окружение 

школьника, они не только наравне с ним решают те же задачи, но и завязывают с ним 

содержательную   переписку,   смысл   которой   не   только   в   том, чтобы создать 

интерактивную  форму  обучения  русскому языку,  но  и  в  том,  чтобы  возродить  почти 

утраченную культуру переписки, возродить почти утраченную культуру клубной работы 

для  младших  школьников,  восстановить  тот  воспитательный  потенциал  (без  прежней 

идеологической подоплеки), который несли в себе прежние идеологические объединения 

школьников.  Для  восстановления  целостной  картины  мира  особое  внимание  в  УМК 

уделяется системе иллюстраций. Огромное психологическое воздействие иллюстраций на 

сознание  ребенка  —  хорошо  известный  факт.  Разработанная  система  иллюстраций 

включает: а) иллюстрации внешней интриги, которые позволяют школьнику удерживать в 

сознании  образы  тех  героев,  которые  его  сопровождают  в  книге;  б)  дидактические 

иллюстрации, которые носят образно-ассоциативный характер и помогают школьникам 

понять абстрактные языковые закономерности; в) иллюстрации к текущим стихотворным 

текстам. 

Чтобы  сделать  учебник  любимым,  авторский  коллектив  стремился  к  тому,  чтобы 

иллюстрации были проникнуты чувством юмора и нравились детям. 

Для построения целостной картины мира, формирования речевой культуры младших 

школьников, поддержания интереса к занятиям по развитию речи в УМК по русскому 

языку разработана система работы с живописными произведениями, которая проводится 

на материале репродукций, помещенных в учебнике «Литературное чтение». 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 
государственного   образовательного   стандарта,   сделавшего   упор   на   формирование 

универсальных  учебных  действий  (УДД),  на  использование  приобретенных  знаний  и 
умений в практической деятельности и в повседневной жизни. 

Учебно-методический комплект по русскому языку отвечает общим 

требованиям. Эти   требования касаются структурной организации содержания 

методики разворачивания  предметного материала (вокруг конкретной проблемы 

языка  или   речи,   имеющей   практический   смысл   или   представляющей   научный 

интерес), 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

организационных   форм   работы   на   уроке   (методический аппарат максимально 

размещен  в самом  учебнике,  что включает и организационные формы, нацеливающие 

школьников  распределять  работу  с  соседом   по   парте,   меняться   ролями,   проверять 

работу друг друга, выполнять работу в малой группе и т. д.). 

Данный   комплект   учебников   подчиняется   требованиям   инструментальности   и 

интерактивности (насколько это требование можно реализовать на бумажном носителе) в 

силу того, что он ориентирован на максимально возможное обеспечение самостоятельной 

работы  на  уроке.  Это  касается  не  только  организационных  форм:  комплект  содержит 

разнообразный   справочный   материал,   который   выполняет   роль   дополнительного 

инструментария, необходимого для решения конкретных языковых задач. Интерактивность 

обеспечивается тем, что учебники завязывают, а методисты издательства 

«Академкнига/Учебник» поддерживают содержательную переписку с учащимися (один раз 

в конце 1-го класса, в каникулы, начиная со 2-го класса). 

Прописанное в концепции сочетание принципов развивающего обучения с 

традиционным принципом прочности вызывает к жизни необходимость, с одной стороны, 

обеспечения устойчивого орфографического навыка, а с другой стороны — организацию 

работы, связанной с пониманием школьниками внутренней логики языка, зарождением 

интереса к языковым проблемам. 

Принципы   развивающего   обучения,   ориентированные   на   осознанность процесса 

учения,  стали  основанием  для  выстраивания  линии  последовательной  фонетической 

работы;  для  выявления  механизмов  работы  звука  в  слове,  слова  —  в  предложении, 

предложения  —  в  тексте.  Традиционный  принцип  прочности,  ориентированный  на 

усвоение обязательного минимума содержания образования по предмету, лег в основу 

организации многократного возвращения к одним и тем же теоретическим проблемам и, 

тем более, к решению одних и тех же орфографических задач. 

Организация фонетической работы (начиная с 1-го класса), позволяющей значительно 

уменьшить   количество   дисграфических   ошибок,   становится   одним   из   важнейших 

оснований для решения орфографических задач. Начиная со 2-го класса, фонетический 

анализ слова дополняется морфемным (причем морфемный анализ частично 

сопровождается   словообразовательным   анализом),   что   дает   школьнику   еще   один 

инструмент для решения орфографических задач. С 3-го класса эти два вида анализа слова 

(где слово рассматривается пока в его статике) дополняются обращением к 

морфологическому анализу слова (где слово  исследуется в изменениях  его форм), что 

практически завершает создание инструмента, обеспечивающего проверку правописания 

основного круга орфограмм. 

Цель комплекта учебников — сделать все три вида анализа слова и предложения (три 

вида   разбора)   функционально   необходимыми,   добиться   того, чтобы школьник 

обнаружил,   что   разбор   помогает   ему  решать   практические задачи правописания. 

Сведения  о  происхождении  слов  (их  этимологический  анализ  —  4-й  вид   анализа,   и 

данные о том, из какого именно языка пришли слова в русский язык) используются не 

только  для  того,  чтобы  расширить  представления  школьников  об  истории  языка. 

Процедура  исторического  (этимологического)  анализа  (разбора)  помогает  обнаружить 

меняющуюся со временем структуру слова, и  — самое главное — привлечь значение 

слова  (т.  е.  его  лексический  анализ)  для  решения  орфографической  задачи.  Суть 

проводимого   все   усложняющегося   синтаксического   анализа   простого предложения 

состоит   в   том,   чтобы   помочь   школьнику   обнаружить   функции   разных членов 

предложения   и   понять   зависимость   между   смыслом   высказывания   и   структурой 

предложения. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Начиная со 2-го класса программа обозначает разницу произношения слов с первым и 

вторым предударными звуками на месте буквы О в разных регионах страны как проблему. 

Опирающееся  на  московскую  младшую  норму  произношения  представление,  что  в 

предударной позиции никогда не может быть звуков [о] и [э] (представление, которое 

находит  отражение  во  многих  современных  учебниках  русского  языка,  созданных   в 

рамках развивающих систем) далеко не всегда соответствует практике произношения в 

разных регионах нашей большой страны, а фонетика, как известно, «изучает не то, что 

говорящие могли бы произнести, а то, что реально есть в языке и речи» (М.В. Панов). 

Основание для непротиворечивого использования понятия «орфограмма»   для 

безударных (предударных) гласных в учебниках нашего комплекта — это не констатация 

того, что в данных случаях написание не может быть подтверждено на слух. Основанием 

является то, что есть сомнение в написании, поскольку существуют РАЗНЫЕ варианты 

произношения  (есть  регионы,  где  написание  подтверждается  на  слух,  а  есть  другие 

регионы,  где  оно  не  подтверждается  на  слух,  более  того,  эти  вторые  регионы  и 

представляют  общегосударственную  норму  произношения),  а  значит,  такое  написание 

можно считать орфограммой. В связи с вышесказанным: во-первых, в учебниках чаще 

всего используется частичное обращение к транскрипции — транскрибируется не слово 

целиком, но лишь то его место, которое представляет собой орфографическую проблему. 

Во-вторых,  транскрипция  целого  слова  используется  в  двух  вариантах  произношения. 

Использование   двух   транскрипций   одного   слова,   представляющих   два   возможных 

варианта его произношения, ориентирует учащихся прислушиваться к себе, осознавать 

собственную норму произношения и на этом основании решать конкретную 

орфографическую задачу. Использование транскрипции целого слова необходимо потому, 

что позволяет сохранить и развить тот методически грамотный ход, который должен быть 

усвоен школьниками еще в букварный период: от звука — к его оформлению в букве; от 

звучащего слова — к его написанию. 

Решение проблем развития речи опирается на разведение представлений о языке и о 

речи: язык как система позволяет одно и то же сообщение выразить массой способов, а 

речь  ситуативна  —  это  реализация  языка  в  конкретной  ситуации.  В  связи  с  этим 

программой предусматриваются две линии работы: первая поможет школьникам усвоить 

важнейшие  коммуникативные  формулы  устной  речи,  регулирующие  общение  детей  и 

взрослых,   детей   между   собой;   вторая   линия   позволит   освоить   основные жанры 

письменной речи, доступные возрасту: от поздравительной открытки и телеграммы до 

аннотации и короткой рецензии на литературное произведение. 

Теоретическими  и  методическими  источниками  программы  по  «Русскому  языку» 

являются  идеи,  изложенные  в  научных  и  научно-методических  работах  М.В.  Панова 

«Фонемный   принцип   русской   орфографии,   характеристика   современного   русского 

произношения»;  П.С.  Жедек  «Теория  и  практика  обучения  морфологии,   методика 

изучения  морфемного  состава  слова»;  П.С.  Жедек,  М.И.  Тимченко  «Списывание  в 

обучении правописанию»; Е.С. Скобликовой  «Синтаксис простого  предложения»; В.В. 

Репкина «Принципы развивающего обучения русскому языку»; Л.В. Занкова «Принципы 

развивающего   обучения,   методика   организации   деятельности   наблюдения»;   М.С. 

Соловейчик   «Требования   к   современному   уроку  русского   языка»;   Н.И.   Жинкина 

«Развитие речи младших школьников». 
 
 
 



 
 
 
 

 

2.2.2.2.Литературное чтение 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 

по содержанию  услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание   цели   речевого  высказывания,   умение  задавать   вопрос  по   услышанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 
Чтение  вслух.  Постепенный  переход  от  слогового  к  плавному  осмысленному 

правильному   чтению   целыми   словами   вслух   (скорость   чтения   в   соответствии   с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на 

нормальный   для   читающего   темп   беглости,   позволяющий   ему осознать текст. 

Соблюдение  орфоэпических  и  интонационных  норм  чтения.  чтение  предложений  с 

интонационным  выделением  знаков  препинания.  Понимание  смысловых  особенностей 

разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение   про   себя.   Осознание   смысла   произведения   при   чтении про себя 

(доступных  по объему и жанру произведений).  Определение вида чтения  (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую 

информацию.   Понимание   особенностей   разных   видов   чтения:   факта, описания, 

дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественных,  учебных,  научно-популярных  –  и  их  сравнение.  Определение  целей 

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое   освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме,  слушать  выступления  товарищей,  дополнять  ответы  по  ходу  беседы,  используя 

текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая  культура.  Книга  как  особый  вид  искусства.  Книга  как 
источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 

представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации 

в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно- 

иллюстративный материал). 

Типы  книг  (изданий):  книга-произведение,  книга-сборник,  собрание  сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским  книгам   в  библиотеке.   Алфавитный   каталог.   Самостоятельное   пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения,  его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 

Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 

отношений. 

Понимание   нравственного   содержания   прочитанного,   осознание   мотивации 

поведения  героев,  анализ  поступков  героев  с  точки  зрения  норм  морали.  Осознание 

понятия  «Родина»,  представления о проявлении  любви к Родине в литературе разных 

народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных 



 
 
 
 

 

народов.  Самостоятельное  воспроизведение  текста  с  использованием  выразительных 

средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

специфической  для  данного  произведения  лексики  (по  вопросам  учителя),  рассказ  по 

иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно- 

выразительных   средств   данного   текста.   Нахождение   в   тексте   слов   и   выражений, 

характеризующих  героя  и  событие.  Анализ  (с  помощью  учителя),  мотивы  поступка 

персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление 

авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный  пересказ  текста:  определение  главной  мысли  фрагмента,  выделение 

опорных  или  ключевых  слов,  озаглавливание,  подробный  пересказ  эпизода;   деление 

текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание 

каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в 

виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое),  описание  места  действия  (выбор  слов,  выражений  в  тексте,   позволяющих 

составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из 

разных   произведений   по   общности   ситуаций,   эмоциональной   окраске,   характеру 

поступков героев. 

Работа  с  учебными,  научно-популярными  и  другими  текстами.  Понимание 

заглавия   произведения;   адекватное   соотношение   с   его   содержанием.   Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание 

отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов 

(по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими  приемами  анализа 

различных  видов  текста:  установление  причинно-следственных  связей.  Определение 

главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или 

опорные   слова.   Построение   алгоритма   деятельности   по   воспроизведению   текста. 

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ 

текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая,   собеседника   и   в  вежливой  форме  высказывать   свою   точку  зрения   по 

обсуждаемому   произведению   (учебному,   научно-познавательному,   художественному 

тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный 

опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство 

с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа   со   словом   (распознавать   прямое   и   переносное   значения   слов,   их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание  небольшого объема  с опорой на авторский текст, по предложенной теме 

или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. 

Передача  содержания  прочитанного  или  прослушанного  с  учетом  специфики  научно- 

популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из 

повседневной  жизни,  художественного  произведения,  изобразительного  искусства)  в 

рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

 



 
 
 
 

 

собственного  высказывания.  Отбор  и  использование  выразительных  средств  языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных  его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных 

средств  языка  (синонимы,  антонимы,  сравнение)  в  мини-сочинениях  (повествование, 

описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 
Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения  классиков  отечественной  литературы  XIX–ХХ  вв.,  классиков  детской 

литературы,  произведения  современной  отечественной  (с  учетом  многонационального 

характера  России)  и  зарубежной  литературы,  доступные  для   восприятия  младших 

школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая,  научно-популярная,  справочно-энциклопедическая  литература;  детские 

периодические издания (по выбору). 

Основные  темы  детского  чтения:  фольклор  разных  народов,  произведения   о 

Родине,   природе,   детях,   братьях   наших   меньших,   добре   и   зле,   юмористические 

произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный   образ,   искусство   слова,   автор   (рассказчик),   сюжет,   тема;   герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение 

основного   смысла.   Сказки   (о   животных,   бытовые,   волшебные).   Художественные 

особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ,  стихотворение,  басня  –  общее  представление  о  жанре,  особенностях 

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 
Интерпретация  текста  литературного  произведения  в  творческой  деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 

использование  их  (установление  причинно-следственных  связей,  последовательности 

событий:  соблюдение  этапности  в  выполнении  действий);  изложение  с  элементами 

сочинения,  создание  собственного  текста  на  основе  художественного  произведения 

(текст   по   аналогии),   репродукций   картин   художников,   по   серии   иллюстраций   к 

произведению или на основе личного опыта. 
 
 
 



 
 
 
 

 

2.2.2.3.Иностранный язык 

 

Предметное содержание речи 
Знакомство.  С  одноклассниками,  учителем,  персонажами   детских   произведений: 

имя,  возраст.  Приветствие,  прощание  (с  использованием  типичных   фраз   речевого 

этикета). 
Я  и  моя  семья.  Члены  семьи,  их  имена,  возраст,  внешность,  черты  характера, 

увлечения/хобби.   Мой   день   (распорядок   дня,   домашние   обязанности).   Покупки в 

магазине:   одежда,   обувь,   основные   продукты   питания.   Любимая   еда. Семейные 

праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. 
Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа.  Классная  комната,  учебные  предметы,  школьные  принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. 
Мир   вокруг   меня.   Мой   дом/квартира/комната:   названия   комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время 
года. Погода. 

Страна/страны  изучаемого  языка  и  родная  страна.  Общие  сведения:  название, 

столица.  Литературные  персонажи  популярных  книг  моих  сверстников  (имена   героев 

книг,  черты  характера).  Небольшие  произведения  детского  фольклора  на  изучаемом 

иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого  и  неречевого  этикета стран  изучаемого  языка в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 
1.Диалогическая форма 

Уметь вести: 

– этикетные диалоги  в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

– диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

– диалог — побуждение к действию. 
2.  Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 
Воспринимать на слух и понимать: 

– речь   учителя   и   одноклассников   в   процессе   общения   на   уроке   и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 

изученном   языковом   материале,   в   том   числе   полученные   с   помощью   средств 

коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

– вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

– про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, 

так  и  отдельные  новые  слова,  находить  в  тексте  необходимую  информацию  (имена 

персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 
– Владеть: 

 



 
 
 
 

 

– умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 
Английский язык 
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. 

Основные  правила  чтения  и  орфографии.  Написание  наиболее  употребительных  слов, 

вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие  смягчения  согласных  перед  гласными.  Дифтонги.   Связующее   «r»   (there 

is/there  are).  Ударение  в  слове,  фразе.  Отсутствие  ударения  на  служебных   словах 

(артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико- 

интонационные  особенности  повествовательного,  побудительного  и  вопросительного 

(общий  и  специальный  вопрос)  предложений.  Интонация  перечисления.  Чтение  по 

транскрипции изученных слов. 

Лексическая   сторона   речи.   Лексические   единицы,   обслуживающие   ситуации 
общения, в пределах тематики начальной школы, в объѐме 500 лексических единиц для 

двустороннего   (рецептивного   и   продуктивного)   усвоения,   простейшие   устойчивые 

словосочетания,  оценочная  лексика  и  речевые  клише  как  элементы  речевого  этикета, 
отражающие  культуру  англоговорящих  стран.  Интернациональные  слова  (например, 

doctor,  film).   Начальное  представление  о   способах   словообразования:  суффиксация 
(суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия 

(play — to play). 
Грамматическая  сторона  речи.  Основные  коммуникативные  типы  предложений: 

повествовательное,  вопросительное,  побудительное.  Общий  и  специальный  вопросы. 
Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные   и   отрицательные   предложения.   Простое   предложение   с   простым 

глагольным сказуемым  (He speaks English.),  составным именным (My family is big.) и 
составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. 
Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с 

оборотом  there  is/there  are.  Простые  распространѐнные  предложения.  Предложения  с 
однородными   членами.   Сложносочинѐнные   предложения   с   союзами   and   и   but. 

Сложноподчинѐнные предложения с because. 

Правильные  и  неправильные  глаголы  в  Present,  Future,  Past  Simple  (Indefinite). 

Неопределѐнная форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, 

have  to.  Глагольные  конструкции  I’d  like  to…  Существительные  в  единственном  и 

множественном  числе  (образованные  по  правилу  и  исключения),  существительные  с 

неопределѐнным,  определѐнным  и  нулевым  артиклем.  Притяжательный  падеж  имѐн 

существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. 

Местоимения:  личные  (в  именительном  и  объектном  падежах),  притяжательные, 

вопросительные,  указательные  (this/these,  that/those),  неопределѐнные  (some,  any  — 

некоторые случаи употребления). 

Наречия  времени  (yesterday,  tomorrow,  never,  usually,  often,  sometimes).  Наречия 

степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 
 



 
 
 
 

 

Социокультурная осведомлѐнность 
В   процессе   обучения   иностранному   языку   в   начальной   школе   обучающиеся 

знакомятся:   с   названиями   стран   изучаемого   языка;   с   некоторыми   литературными 

персонажами  популярных  детских  произведений;  с  сюжетами  некоторых  популярных 

сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на 

иностранном  языке;  с  элементарными  формами  речевого  и  неречевого  поведения, 

принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 
Младшие   школьники   овладевают   следующими   специальными   (предметными) 

учебными умениями и навыками: 

– пользоваться двуязычным словарѐм учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарѐм и экранным переводом отдельных слов; 

– пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, 

схем, правил; 

– 
 
вести словарь (словарную тетрадь); 

– систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

– пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов; 

– делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения; 

– опознавать   грамматические  явления,   отсутствующие  в   родном   языке, 

например артикли. 

Обще учебные умения и универсальные учебные действия 
В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

– совершенствуют приѐмы работы с текстом, опираясь на умения, 

приобретѐнные   на   уроках   родного   языка   (прогнозировать   содержание текста по 

заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и 

предложения из текста и т. п.); 

– овладевают  более  разнообразными  приѐмами  раскрытия  значения  слова, 

используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

– совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например 

начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая 

вопросы и переспрашивая; 

– учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

– учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомлѐнность приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных 

умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в 

тематическом планировании. 
 

2.2.2.4. Математика и информатика 

 

ПРОГРАММА ПО МАТЕМАТИКЕ 
 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, задачи формирования у младшего школьника умения 

учиться. 

Предлагаемый начальный курс математики имеет следующие цели. 
•Развитие у обучающихся познавательных действий: логических и алгоритмических 

(включая   знаково-символические),   а   также   аксиоматику,   формирование   элементов 



 
 
 
 

 

системного мышления, планирование (последовательность действий при решении задач), 

систематизацию и структурирование знаний, моделирование, дифференциацию 

существенных и несущественных условий. 

•Математическое   развитие   младшего   школьника:   использование   математических 

представлений   для   описания   окружающей   действительности   в   количественном   и 

пространственном отношении; формирование способности к продолжительной 

умственной деятельности, основ логического мышления, пространственного воображения, 

математической   речи   и   аргументации,   способности   различать   верные   и   неверные 

высказывания, делать обоснованные выводы. 

•Освоение начальных математических знаний: формирование умения решать учебные 

и практические задачи математическими средствами: вести поиск информации (фактов, 

сходства, различий, закономерностей, оснований для упорядочивания и классификации, 

вариантов);   понимать   значение   величин   и   способов   их   измерения;   использовать 

арифметические  способы  для  разрешения  сюжетных  ситуаций  (строить  простейшие 

математические модели); работать с алгоритмами выполнения арифметических действий, 

решения   задач,   проведения   простейших   построений.   Проявлять   математическую 

готовность к продолжению образования. 

•Воспитание  критичности  мышления,  интереса  к  умственному  труду,  стремления 

использовать математические знания в повседневной жизни. 

Таким образом, предлагаемый начальный курс математики призван ввести ребенка в 

абстрактный мир математических понятий и их свойств, охватывающий весь материал, 

содержащийся   в   примерной   программе   по   математике   в   рамках   Федерального 

государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования  второго 

поколения.   Дать   ему   первоначальные   навыки   ориентации   в   той   части   реальной 

действительности,  которая  описывается  (моделируется)  с  помощью  этих  понятий,  а 

именно: окружающий мир как множество форм, как множество предметов, отличающихся 

величиной,  которую   можно  выразить   числом,  как  разнообразие  классов  конечных 

равночисленных множеств и т. п. А также предложить ребенку соответствующие способы 

познания окружающей действительности. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

 
Основная дидактическая  идея  курса  может  быть  выражена  следующей  формулой: 

«через рассмотрение частного к пониманию общего для решения частного». При этом 

ребенку  предлагается  постичь  суть  предмета  через  естественную  связь  математики  с 

окружающим миром. Все это означает, что знакомство с тем или иным математическим 

понятием осуществляется  при  рассмотрении конкретной  реальной или  псевдореальной 

(учебной)  ситуации,  соответствующий  анализ  которой  позволяет  обратить  внимание 

ученика на суть данного математического понятия. В свою очередь, такая акцентуация 

дает  возможность  добиться  необходимого  уровня  обобщений  без  многочисленного 

рассмотрения частностей. Наконец, понимание общих закономерностей и  знание общих 

приемов решения открывает ученику путь к выполнению данного конкретного задания 

даже в том случае, когда с такого типа заданиями ему не приходилось еще сталкиваться. 

Логико-дидактической основой реализации первой части формулы является неполная 

индукция,  которая  в  комплексе  с  целенаправленной  и  систематической  работой  по 

формированию  у  младших  школьников  таких  приемов  умственной  деятельности,  как 

анализ и синтез, сравнение, классификация, аналогия и обобщение, приведет ученика к 

самостоятельному  «открытию»  изучаемого  математического  факта.  Вторая  же  часть 

формулы носит дедуктивный характер и направлена на формирование у учащихся умения 

конкретизировать полученные знания и применять их к решению поставленных задач. 

Отличительной чертой настоящего курса является значительное увеличение той роли, 

которую мы отводим изучению геометрического материала  и изучению величин, что 
 



 
 
 
 

 

продиктовано той группой поставленных целей, в которых затрагивается связь математики 

с окружающим миром. Без усиления этих содержательных линий невозможно достичь 

указанных  целей,  так как  ребенок  воспринимает  окружающий  мир, прежде  всего, как 

совокупность   реальных   предметов,   имеющих   форму   и   величину.   Изучение   же 

арифметического   материала,   оставаясь   стержнем   всего   курса,   осуществляется   с 

возможным паритетом теоретической и  прикладной составляющих, а в вычислительном 

плане особое внимание уделяется способам и технике устных вычислений. 

Содержание  всего  курса  можно  представить  как  взаимосвязанное  развитие  пяти 

основных содержательных линий: арифметической, геометрической, величинной, 

алгоритмической (обучение решению задач) и информационной (работа с данными). Что 

же  касается  вопросов  алгебраического  характера,  то  они  рассматриваются  в  других 

содержательных линиях, главным образом, арифметической и алгоритмической. 
 

Арифметическая линия, прежде всего, представлена материалом по изучению чисел. 

Числа изучаются в такой последовательности: натуральные числа от 1 до 10 и число 0 (1-е 

полугодие 1 класса), целые числа от 0 до 20 (2-е полугодие 1 класса), целые числа от 0 до 

100 и  «круглые» числа до 1000 (2 класс), целые числа от 0 до 999999 (3 класс), целые 

числа от 0 до 1000000 и дробные числа (4 класс). Знакомство с числами класса миллионов 

и класса миллиардов (4 класс) обусловлено, с одной стороны, потребностями курса 

«Окружающий мир», при изучении отдельных тем которого учащиеся оперируют с такими 

числами,  а  с  другой  стороны,  желанием  удовлетворить  естественный  познавательный 

интерес учащихся в области нумерации многозначных чисел. Числа от 1 до 5 и число 0 

изучаются на количественной основе. Числа от 6 до 10 изучаются на аддитивной основе с 

опорой на число 5. Числа второго десятка и  все остальные натуральные числа изучаются 

на основе принципов нумерации (письменной и устной) десятичной системы счисления. 

Дробные числа возникают сначала для записи натуральной доли некоторой величины. В 

дальнейшем дробь рассматривается как сумма соответствующих долей и на этой основе 

выполняется процедура сравнения дробей. Изучение чисел и  их свойств представлено 

также заданиями на составление числовых последовательностей по заданному правилу и 

на распознавание (формулировку) правила, по которому составлена данная 

последовательность, представленная несколькими первыми ее членами. 

Особенностью  изучения  арифметических  действий  в  настоящем  курсе   является 

строгое следование математической сути этого понятия. Именно поэтому при введении 

любого арифметического действия (бинарной алгебраической операции) с самого начала 

рассматриваются не только компоненты этого действия, но и, в обязательном порядке, его 

результат. Если не введено правило, согласно которому по известным двум компонентам 

можно найти результат действия (хотя бы на конкретном примере), то само действие не 

определено. Без результата нет действия! По этой причине мы считаем некорректным 

рассматривать,   например,   сумму   до   рассмотрения   сложения.   Сумма   указывает   на 

намерение совершить действие сложения, но если сложение еще не определено, то каким 

образом можно трактовать сумму? В этом случае вопрос остается без ответа. 

Арифметические  действия  над  числами  изучаются  на  следующей  теоретической 

основе и в такой последовательности: 

Сложение (систематическое изучение начинается с первого полугодия  1-го класса) 

определяется на основе объединения непересекающихся множеств и сначала выполняется 

на  множестве  чисел  от   0   до   5.   В   дальнейшем   числовое   множество, на котором 

выполняется  сложение,  расширяется,  причем  это  расширение  происходит с помощью 

сложения  (при  сложении   уже  известных   учащимся  чисел  получается  новое  для  них 

число).  Далее  изучаются  свойства  сложения,  которые  используются  при  проведении 

устных и письменных вычислений. Сложение  многозначных  чисел базируется на знании 

таблицы сложения однозначных чисел и поразрядном способе сложения. 

Вычитание (систематическое изучение начинается со второго полугодия 1-го 

класса) 
 



 
 
 
 

 

изначально   вводится   на   основе   вычитания   подмножества   из   множества,   причем 

происходит  это,  когда  учащиеся  изучили  числа  в  пределах  первого  десятка.  Далее 

устанавливается  связь  между  сложением  и  вычитанием,  которая  базируется  на  идее 

обратной операции. На основе этой связи выполняется вычитание с применением таблицы 

сложения,   а   потом   осуществляется   переход   к   рассмотрению   случаев   вычитания 

многозначных  чисел,  где  основную  роль  играет  поразрядный  принцип  вычитания, 

возможность которого базируется на соответствующих свойствах вычитания. 

Умножение (систематическое  изучение  начинается  со  2-го  класса)  вводится как 

сложение   одинаковых   слагаемых.   Сначала   учащимся   предлагается   освоить лишь 

распознавание и запись этого действия, а его результат они будут находить с помощью 

сложения. Отдельно вводятся случаи умножения на 0 и на 1. В дальнейшем составляется 

таблица  умножения  однозначных  чисел,  используя  которую,  а также соответствующие 

свойства умножения, учащиеся научатся умножать многозначные числа. 

Деление (первое  знакомство  во  2-м  классе  на  уровне  предметных  действий,а 

систематическое изучение начиная с  3-го  класса)  вводится  как  действие, результат 

которого позволяет  ответить  на  вопрос:  сколько  раз  одно  число  содержитсяв другом? 

Далее  устанавливается  связь  деления  и  вычитания,  а  потом  –  деления  и  умножения. 

Причем,  эта  последняя  связь   будет   играть   основную   роль   при обучении учащихся 

выполнению   действия   деления.   Что   касается   связи   деления   и   вычитания,   то   ее 

рассмотрение обусловлено двумя причинами: 1) на первых этапах обучения делению дать 

удобный  способ  нахождения  частного;  2)  представить  в полном объеме  взаимосвязь 

арифметических действий I и II ступеней. В дальнейшем (в 4-м классе) операция деления 

будет рассматриваться как частный случай  операции деления с остатком. 

Геометрическая  линия  выстраивается  следующим  образом.  В  первом  классе  (на 

который выпадает самая большая содержательная нагрузка геометрического характера) 

изучаются  следующие  геометрические  понятия:  плоская  геометрическая  фигура  (круг, 

треугольник, прямоугольник), прямая и кривая линии, точка, отрезок, дуга, направленный 

отрезок (дуга), пересекающиеся и непересекающиеся линии, ломаная линия, замкнутая и 

незамкнутая линии, внутренняя и внешняя области относительно границы, 

многоугольник, симметричные фигуры. 

Во  втором  классе  изучаются  следующие  понятия  и  их  свойства:  прямая  (аспект 

бесконечности),  луч,  углы  и  их  виды,  прямоугольник,  квадрат,  периметр  квадрата  и 

прямоугольника, окружность и круг, центр, радиус, диаметр окружности (круга), а также 

рассматриваются   вопросы   построения   окружности   (круга)   с   помощью   циркуля   и 

использование циркуля для откладывания отрезка равного по длине данному отрезку. 

В третьем классе изучаются виды треугольников (прямоугольные, остроугольные и 

тупоугольные; разносторонние и равнобедренные), равносторонний треугольник 

рассматривается   как   частный   случай   равнобедренного,   вводится   понятие   высоты 

треугольника,  решаются  задачи  на  разрезание  и  составление  фигур,  на  построение 

симметричных фигур, рассматривается куб и его изображение на плоскости. При этом 

рассмотрение   куба   обусловлено   двумя   причинами:   во-первых,   без   знакомства   с 

пространственными фигурами в плане связи математики с окружающей 

действительностью   будет   потеряна   важнейшая   составляющая,   во-вторых, изучение 

единиц объема, предусмотренное в четвертом классе, требует обязательного знакомства с 

кубом. 

В  четвертом  классе  геометрический  материал  сосредоточен,   главным   образом, 

вокруг  вопроса  о  вычислении  площади  многоугольника  на  основе  разбивки  его  на 

треугольники. В связи с этим вводится понятие диагонали прямоугольника, что позволяет 

разбить  прямоугольник  на  два  равных  прямоугольных  треугольника,  а  это,  в   свою 

очередь, дает возможность вычислить площадь прямоугольного треугольника. Разбиение 

произвольного треугольника на два прямоугольных (с помощью высоты) лежит в основе 

вычисления площади треугольника. 

 



 
 
 
 

 

При этом следует иметь в виду, что знакомство практически с любым геометрическим 

понятием в данном учебном курсе осуществляется на основе анализа соответствующей 

реальной  (или  псевдореальной)  ситуации,  в  которой  фигурирует  предметная  модель 

данного понятия. 

 
Линия  по  изучению  величин  представлена  такими  понятиями  как  длина,  время, 

масса,  величина  угла,  площадь,  вместимость  (объем),  стоимость.  Умение  адекватно 

ориентироваться в пространстве и во времени – это те умения, без которых невозможно 

обойтись как в повседневной жизни, так и в учебной деятельности. Элементы ориентации 

в  окружающем  пространстве  являются  отправной  точкой  в  изучении  геометрического 

материала, а знание временных отношений позволяет правильно описывать ту или иную 

последовательность действий (в том числе, строить и алгоритмические предписания). В 

связи с этим изучению пространственных отношений отводится несколько уроков в самом 

начале курса. При этом сначала изучаются различные характеристики местоположения 

объекта в пространстве, а потом характеристики перемещения объекта в пространстве. 

Из  временных  понятий  сначала  рассматриваются  отношения  «раньше» и  «позже», 

понятия «часть суток» и «время года», а также время как продолжительность. Учащимся 

дается понятие о «суточной» и «годовой» цикличности. 

Систематическое изучение величин начинается уже в первом полугодии 1 класса с 

изучения величины «длина». Сначала длина рассматривается в доизмерительном аспекте. 

Сравнение предметов  по этой  величине  осуществляется  «на глаз» по  рисунку или  по 

представлению,  а  также  способом  «приложения».  Результатом  такой  работы  должно 

явиться понимание учащимися того, что реальные предметы обладают свойством иметь 

определенную протяженность в пространстве, по которому их можно сравнивать. Таким 

же свойством обладают и отрезки. Никаких измерений пока не проводится. Во втором 

полугодии   первого   класса   учащиеся   знакомятся   с   процессом   измерения   длины, 

стандартными  единицами  длины  (сантиметром  и  дециметром),  процедурой   сравнения 

длин на основе их измерения, а также с операциями сложения и вычитания длин. 

Во  втором  классе  продолжится  изучение  стандартных  единиц  длины:  учащиеся 

познакомятся с единицей длины – метром. Большое внимание будет уделено изучению 

таких   величин,   как   «масса»   и   «время».   Сравнение   предметов   по   массе   сначала 

рассматривается в «доизмерительном» аспекте. После чего вводится стандартная единица 

массы  –  килограмм,  и  изучаются  вопросы  измерения  массы  с  помощью  весов.  Далее 

вводится «новая» стандартная единица массы – центнер. 

Изучение величины «время» во втором классе начинается с рассмотрения временных 

промежутков и измерения их продолжительности с помощью часов, устанавливается связь 

между моментами  времени  и  продолжительностью  по  времени.  Вводятся  стандартные 

единицы  времени  (час,  минута,  сутки,  неделя)  и  соотношения  между  ними.  Особое 

внимание  уделяется  изменяющимся  единицам  времени  (месяц,  год)  и  соотношениям 

между  ними  и  постоянными  единицами  времени.  Вводится  самая  большая  изучаемая 

единица  времени  –  век.  Кроме  этого  рассматривается  операция  деления  однородных 

величин,  которая  трактуется  как  измерение  делимой  величины  в единицах  величины- 

делителя. 

В  третьем   классе,   кроме  продолжения  изучения   величин   «длина»  и   «масса» 

(рассматриваются другие единицы этих величин – километр, миллиметр, грамм, тонна), 

происходит   знакомство   и   с   «новыми»  величинами:   величиной   угла   и   площадью. 

Рассмотрение   величины   угла   продиктовано   желанием   дать   полное   обоснование 

традиционному для начального курса математики вопросу о сравнении и классификации 

углов. Такое обоснование позволит эту величину и в методическом плане поставить в один 

ряд с другими величинами, изучаемыми в начальной школе. Работа с этими величинами 

осуществляется по традиционной схеме: сначала величина рассматривается в 

«доизмерительном» аспекте, далее вводится стандартная единица измерения, после чего 

 



 
 
 
 

 

измерение  проводится  с  использованием  стандартной  единицы,  а  если  таких  единиц 

несколько, то устанавливаются соотношения между ними. Основным итогом работы по 

изучению величины «площадь» является вывод формулы площади прямоугольника. 

В четвертом классе по привычной уже схеме изучается величина «вместимость» и 

связанная с  ней  величина  «объем». Осуществляется  знакомство  с некоторыми  видами 

многогранников  (призма,  прямоугольный  параллелепипед,  пирамида)  и  тел   вращения 

(шар, цилиндр, конус). 

 

Линия   по   обучению   решению   арифметических   сюжетных   (текстовых)   задач 

(условно мы ее называем «алгоритмической») является центральной для данного курса. 

Ее   особое   положение   определяется   тем,   что   настоящий   курс   имеет   прикладную 

направленность, которая выражается в умении применять полученные знания на практике. 

А это, в свою очередь, связано с решением той или иной задачи. При этом для нас важно 

не только научить учащихся решать задачи, но и правильно формулировать их, используя 

имеющуюся информацию. Особое внимание мы хотим обратить на тот смысл, который 

нами вкладывается в термин «решение задачи»: под решением задачи мы понимаем запись 

(описание) алгоритма, дающего возможность выполнить требование задачи. Сам процесс 

выполнения  алгоритма  (получение  ответа  задачи)  важен,  но  не  относится  нами  к 

обязательной составляющей умения решать задачи (получение ответа задачи мы относим, 

прежде всего, к области вычислительных умений). Такой подход к толкованию термина 

«решение задачи» нам представляется наиболее правильным. 

Во-первых,  это  согласуется  с  современным  «математическим»  пониманием  сути 

данного вопроса, во-вторых, ориентация учащихся на «алгоритмическое» мышление будет 

способствовать более успешному   освоению   ими   основ   информатики   и   новых 

информационных технологий. Само описание алгоритма решения задачи мы допускаем в 

трех видах: 1) по действиям (по шагам) с пояснениями, 2) в виде числового выражения, 

которое  мы  рассматриваем  как  свернутую  форму  описания  по  действиям,  но  без 

пояснений, 3) в виде буквенного выражения (в некоторых случаях в виде формулы или в 

виде уравнения) с использованием стандартной символики. Последняя форма описания 

алгоритма  решения  задачи  будет  использоваться  только  после  того,  как  учащимися 

достаточно хорошо будут усвоены зависимости между величинами, а также связь между 

результатом и компонентами действий. 

Что же касается самого процесса нахождения решения задачи (а в этом смысле термин 

«решение задачи» также часто употребляется), то мы в нашем курсе не ставим целью 

осуществить  его  полную  алгоритмизацию.  Более  того,  мы  вполне  осознаем,  что  этот 

процесс,  как  правило,  содержит  этап  нестандартных  (эвристических)  действий,  что 

препятствует его полной алгоритмизации. Но частичная его алгоритмизация (хотя бы в 

виде четкого усвоения последовательности этапов работы с задачей) не только возможна, 

но и необходима для формирования у учащихся общего умения решать задачи. 

Для  формирования  умения  решать  задачи  учащиеся,  в  первую  очередь,  должны 

научиться работать с текстом и иллюстрациями: определить, является ли предложенный 

текст задачей, или как по данному сюжету сформулировать задачу, установить связь между 

данными и искомым и последовательность шагов по установлению значения искомого. 

Другое  направление  работы  с  понятием  «задача»  связано  с  проведением  различных 

преобразований имеющегося текста и наблюдениями за теми изменениями в ее решении, 

которые возникают в результате этих преобразований. К  этим видам работы относятся: 

дополнение текстов, не являющихся задачами, до задачи; изменение любого из элементов 

задачи,  представление  одной  той  же  задачи  в  разных  формулировках;  упрощение  и 

усложнение  исходной  задачи;  поиск  особых  случаев  изменения  исходных  данных, 

приводящих  к  упрощению  решения;  установление  задач,  которые  можно  решить  при 

помощи  уже решенной  задачи,  что в дальнейшем становится  основой  классификации 

задач по сходству математических отношений, заложенных в них. 

 



 
 
 
 
 

 

Информационная   линия,   в   которой   рассматривается   разнообразная   работа   с 

данными, как это и предусмотрено стандартом, распределяется по всем содержательным 

линиям.  В  нее  включены  вопросы  по  поиску  (сбору)  и  представлению  различной 

информации,  связанной  со  счетом  предметов  и  измерением  величин.  Наиболее  явно 

необходимость   в   таком   виде   деятельности   проявляется   в   процессе   работы   над 

практическими задачами (по всему курсу), задачами с геометрическими величинами (по 

всему  курсу)  и  задачами  с  недостающими  данными  (3  класс,   1  часть  и  далее). 

Фиксирование результатов сбора предполагается осуществлять в любой удобной форме: в 

виде текста (протокола), с помощью табулирования, графического представления. 

Особое  место  при  работе  с  информацией  отводится  таблице.  Уже  в  1-м  классе 

учащиеся знакомятся с записью имеющейся информации в виде таблицы (речь идет о 

«Таблице сложения»), и осознают удобство такого представления информации. При этом 

учащиеся  принимают  непосредственное  участие  в  построении  такой  таблицы.  Во  2-м 

классе эта работа продолжается очень активно. Наряду с построением и использованием 

«Таблицы умножения» учащиеся знакомятся с возможностью использовать таблицу для 

осуществления краткой записи текстовой задачи. Они учатся читать готовые таблицы и 

заполнять таблицы полученными данными. 

Наряду с заданиями, в которых работа с таблицей носит очень важный, но все же 

вспомогательный характер, предусмотрены и специальные задания по работе с таблицами. 

В 3-м классе к уже знакомым учащимся видам «стандартных» таблиц добавляется еще 

одна очень важная таблица, а именно: «Таблица разрядов и классов». Все виды работ с 

таблицами продолжают активно действовать, но при этом появляются задания, связанные 

с интерпретацией табличных данных, с их анализом для получения некоторой «новой» 

информации.  В  4-м  классе  учащимся  приходится  много  работать  с  таблицами,  что 

обусловлено  спецификой  изучаемого  материала:  большой  объем  времени  отводится 

рассмотрению  задач  с  пропорциональными  величинами,  характеризующими  процесс 

движения, работы, изготовления товара, расчета стоимости. Традиционно решение таких 

задач, как правило, сопровождается табличной записью. 

Еще одной удобной формой представления данных является использование диаграмм. 

При этом используются как диаграммы сравнения (столбчатые или полосчатые), так и 

структурные диаграммы (круговые). Первое упоминание о диаграмме дается на страницах 

учебника  3-го  класса:  изучается  специальная  тема  «Изображение  данных  с  помощью 

диаграмм». При этом появление диаграмм сравнения как средства представления данных 

подготовлено  введением  такого  понятия,  как  «числовой  луч».  Именно  горизонтальное 

расположение  числового  луча  (что  является  наиболее  привычным   расположением) 

привело  к  тому,  что  из  двух  возможных  типов  расположения  диаграммы  сравнения 

(вертикального  или  горизонтального)  мы  в  основном  используем  горизонтальное  их 

расположение (полосчатые диаграммы). Но при этом не следует думать, что вертикальные 

(столбчатые)  диаграммы  чем-то  принципиально  отличаются  от  горизонтальных.   Эта 

мысль   доводится   и   до   понимания   учащихся:   они   работают   с   вертикальными   и 

горизонтальными  диаграммами  на  общих  основаниях.  Преимущество  горизонтальных 

диаграмм проявляется еще и в том, что на страницах учебника их можно расположить 

более компактно. 

Знакомство учащихся со структурной диаграммой, которая представлена в круговой 

форме, происходит (и может произойти) только после того, как будет введено понятие 

доли  и  учащиеся  научаться  делить  круг  на  заданное  число  равных  частей.  Умение 

распознавать  и  строить  круговой  сектор,  площадь  которого  составляет   определенную 

долю (половину, четверть, треть и т. д.) от площади соответствующего круга, и является 

той базой, которая лежит в основе работы с круговой диаграммой. В явном виде эта работа 

проводится только в 4-м классе, но подготовительная работа, связанная с использованием 

круговых схем, начинается уже во 2-м классе. 

 



 
 
 
 
 

 

Алгебраический   материал   в   настоящем   курсе   не   образует   самостоятельную 

содержательную линию в силу двух основных причин: во-первых, этот материал согласно 

требованиям нового стандарта представлен в содержании курса в очень небольшом объеме 

(в  явном  виде  лишь  в  тех  вопросах,  которые  касаются  нахождения  неизвестного 

компонента  арифметического  действия),  а  во-вторых,  его  направленность,  главным 

образом, носит пропедевтический характер. Однако мы считаем, что по той роли, которая 

отводится этому материалу в плане дальнейшего успешного изучения курса математики, 

он вполне мог бы быть представлен более широко и мог бы претендовать на образование 

самостоятельной содержательной линии. 

Алгебраический   материал   традиционно   представлен   в   данном   курсе такими 

понятиями   как   выражение   с   переменной,   уравнение.   Изучение   этого   материала 

приходится, главным образом, на 4-й класс, но пропедевтическая работа начинается с 1-го 

класса. Задания, в которых учащимся предлагается заполнить пропуски 

соответствующими числами, готовят детей к пониманию сначала неизвестной величины, а 

затем и  переменной  величины. Появление равенств  с  «окошками», в которые следует 

записать  нужные  числа,  является  пропедевтикой  изучения  уравнений.  Во  2-м  классе 

вводится  само  понятие  «уравнение»  и  соответствующая  терминология.  Делается  это, 

прежде  всего,  для  вывода  правил  нахождения  неизвестного  слагаемого,  неизвестного 

уменьшаемого,   неизвестного   вычитаемого   как   способа   решения   соответствующих 

уравнений.   В   3-м   классе   рассматриваются   уравнения   с   неизвестным   множителем, 

неизвестным  делителем,  неизвестным  делимым  и  так  же  выводятся  соответствующие 

правила. 

 

2.2.2.5. Окружающий мир 

 

ПРОГРАММА ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 
Основные   содержательные   линии   предмета   «Окружающий   мир»   определены 

стандартами   начального   общего   образования   и   представлены   в   программе   тремя 

содержательными  блоками  «Человек  и  природа»,  «Человек  и  общество»,  «Правила 

безопасной жизни». 

Тематическое планирование рассчитано на естественно-научное направление 

содержания курса и предусматривает следующее распределение часов по содержательным 

блокам: «Человек и природа» -150 часов, «Человек и общество» -108 часов, резерв – 12 

часов. Содержание блока «Правила безопасной жизни» изучается по мере изучения двух 

первых блоков, вследствие чего, отдельные часы на его изучение не выделены. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Специфика  предмета   «Окружающий   мир»  состоит   в  том,   что  он  имеет   ярко 

выраженный интегрированный характер, соединяющий в равной мере природоведческие, 

исторические,  обществоведческие  и  другие  знания,  что  дает  возможность  ознакомить 

учащихся  с некоторыми  доступными  для  их  понимания  положениями  естественных  и 

социально-гуманитарных   наук.   Интегрированный   характер   самого   курса,   а   также 

реализация межпредметных связей с литературным чтением, русским языком, 

математикой,  технологией  в  УМК  «Перспективная  начальная  школа»  обеспечивают  в 

полной мере формирование у детей целостной картины мира, осознание места человека в 

этом мире, определение своего места в ближайшем окружении, в общении с людьми, 

обществом и природой. 

Курс начального образования по окружающему миру ориентирован на ознакомление 

обучающихся  с некоторыми  элементарными  способами  изучения  природы  и  общества 

методами наблюдения и постановки опытов, на выявление и понимание причинно- 
 

 



 
 
 
 

 

следственных  связей  в  мире,  окружающем  ребенка,  с  привлечением  многообразного 

материала о природе и культуре родного края. 

С  внедрением  стандартов  второго  поколения  важнейшей  задачей  образования  в 

начальной школе становится формирование универсальных (метапредметных) и 

предметных способов действий, обеспечивающих возможность продолжения образования 

в  основной  школе.  Эта  задача  решается  в  ходе  образовательного  процесса  всеми 

образовательными областями, каждая из которых имеет свою специфику. 

 

Цель изучения курса 
Цель  изучения  курса  «Окружающий  мир»  в  начальной  школе  –  формирование 

исходных   представлений   о   природных   и   социальных   объектах   и   явлениях как 

компонентах  единого  мира;  практико-ориентированных  знаний  о  природе,  человеке, 

обществе; метапредметных способов действий (личностных, познавательных, 

коммуникативных, регулятивных). 

Предмет «Окружающий мир» способствует осмыслению личностных 

универсальных действий, в результате которых у выпускника начальной школы должны 

быть сформированы: 

□   мотивы,   выражающие   его   потребность   в   социально   значимой   и   социально 

оцениваемой деятельности; 

□   ценностно-смысловая ориентация (осознание ценности природы и необходимости 

нести  за  нее  ответственность;  понимание  необходимости  соблюдать  правила 

экологического  поведения  в  быту  и  на  природе;  стремление  к  сохранению  и 

укреплению своего здоровья); 

□   базовые историко-культурные представления и гражданская идентичность 

(осознание себя гражданином России, жителем своего края; желание 

ориентироваться в важнейших для страны событиях и видеть свое место в них); 

□   любовь  к  Родине,  выраженная  в  интересе  к  ее  природе,  культуре,  истории, 

вероисповеданиям,   в   желании   участвовать   в   делах   и   событиях   по охране 
природных и культурных памятников; 

□   базовые нравственно-этические ценности (уважение к чувствам верующих людей, 

пиетет к культовым сооружениям; учет нравственных позиций других людей); 

□   учебно-познавательный интерес к учебному предмету, информационным 

источникам,   способам   постановки   опытов,   наблюдений;   устойчивый   учебно- 

познавательный интерес к новым знаниям, выраженный в преобладании учебно- 

познавательных мотивов и предпочтения социального способа оценки успешности 

учения. 

Программными   предметными   результатами   изучения   курса   «Окружающий 
мир»,  необходимыми  для  дальнейшего  образования  в  области  естественно-научных  и 
социальных дисциплин, являются: 

□   усвоение   первоначальных   сведений   о   сущности   и   особенностях   объектов, 

процессов и явлений, характерных для природной и социальной действительности 

(доступных для осознания младшими школьниками); 

□   сформированность умений наблюдать, исследовать явления и объекты 

окружающего  мира,  выделять  характерные  особенности  природных  объектов  и 
характеризовать факты и события культуры, истории общества, религии; 

□   сформированность  умения  работать  с  информацией,  представленной  в  разных 

формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, определитель, схема, интернет); 

□   сформированность   умения   осуществлять   информативный   поиск   в   словарях, 

справочниках, картах, определителях (в том числе на электронных носителях), в 

интернете для выполнения учебного задания или для практических целей; 
 

 



 
 
 
 
 

□   способность использовать готовые модели (глобус, карта, план, план-карта, схемы 

маршрутов) и их условные обозначения для поиска необходимой информации и 

объяснения социальных и природных явлений; 

□   способность   использовать   готовые  модели   и   другие  источники   информации 

(расписания поездов, самолетов, пассажирских автобусов, схемы экскурсионных 

маршрутов) для поиска и применения необходимой информации в быту; 

□   умение составлять список используемой литературы и интернет-адресов; 

□   способность  сотрудничать  и  проявлять  познавательную  инициативу  в  учебном 

сотрудничестве, учитывая позицию партнера (сверстника, взрослого) при общении 

и взаимодействии, допуская возможность существования у партнера другой точки 

зрения, в том числе не совпадающей с его собственной точкой зрения; 

□   способность выступать то в роли обучаемого, то в роли обучающего (консультант, 

экспериментатор,  докладчик,  председатель  заседания  школьного  клуба  «Мы  и 

окружающий мир»). 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА, ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 

ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

4 КЛАСС (68 часов) Человек и природа 

           Общие представления о форме и размерах Земли. Глобус – модель земного шара. 

Параллели и меридианы. Нулевой меридиан. Экватор. Географическая карта и план местности. 

Условные обозначения плана. Карта полушарий  (Южное  и  Северное, Западное и Восточное). 

Физическая карта России. Контурная карта. Материки и океаны наглобусе и на карте полушарий. 

Реки и озера. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общие представления, 

условные обозначения равнин и гор на карте). Образование оврагов. Меры 

предупреждения и борьбы с оврагами. Самые крупные равнины на территории России 

(Юго-Восточная и Западно-Сибирская). Особенности поверхности родного края (краткая 

характеристика на основе наблюдений и собеседования со взрослыми). 

Ориентирование на местности. Стороны горизонта. Компас. 

Вещества, тела, частицы. Вещество – это то, из чего состоят все природные объекты 

(то,  что  нас  окружает,  но  не  создано  человеком)  и  предметы  (это  то,  что  создано 

человеком).  Природные  тела  (тела  живой  природы)  –  человек,  животные,  грибы, 

растения, микробы. Небесные или космические тела (звезды, планеты, метеориты и др.). 

Искусственные тела – предметы. Молекулы и атомы – мельчайшие частицы, из которых 

состоят вещества. 

Разнообразие  веществ.  Примеры  веществ:  вода,  сахар,  соль,  природный  газ  и  др. 

Твердые вещества, жидкости и газы. Три состояния воды – твердое, жидкое, газообразное. 

Свойства воды в жидком,  твердом и  газообразном состояниях.  Вода  – растворитель. 

Растворы в природе. Почему воду надо беречь. 

Термометр и его устройство. Измерение температуры воды с помощью термометра. 

Кругооборот воды в природе. 

Воздух – это смесь газов (азот, кислород, углекислый газ и другие газы). Свойства 

воздуха. Значение воздуха для человека, животных, растений. 

Погода и ее составляющие: движение воздуха – ветер, температура воздуха, туман, 

облака  (форма  облаков  и  их  высота  над  поверхностью  Земли),  осадки,  роса,  иней. 

Измерение температуры воздуха. Приборы определяющие направление ветра (флюгер) и 

силы ветра (анемометр). Приметы, позволяющие приблизительно определить силу ветра 

(слабый,  умеренный,  сильный,  ураган). Наблюдения  за погодой  своего края.  Дневник 

наблюдений за погодой. Условные знаки для ведения «Дневника наблюдений за погодой». 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

Горные  породы:  магматические,  осадочные.  Разрушение  горных  пород.  Полезные 

ископаемые (твердые, жидкие, газообразные). Условные обозначения полезных 

ископаемых на карте. Искусственные материалы из каменного угля и нефти. Свойства 

полезных ископаемых (известняк, мрамор, глина, песок). Бережное отношение людей к 

расходованию полезных ископаемых. 

Почва. Образование почвы и ее состав. Значение почвы для живых организмов. Цепи 

питания. Значение почвы в хозяйственной жизни человека. 

Природные  сообщества.  Лес,  луг,  водоем,  болото  –  единство  живой  и  неживой 

природы   (солнечный   свет,   воздух,   вода,   почва,   растения,   животные). Человек и 

природные сообщества. Значение лесов. Безопасное поведение в лесу. 

Луг и человек. Надо ли охранять болото? Дары рек и озер. Безопасное поведение у 

водоема. Человек – защитник природы. Природа будет жить (размножение животных). 

Взаимосвязь  в  природном  сообществе  (например,  клевер  –  шмели  –  мыши  –  кошки). 

Природные сообщества родного края (два, три примера). Посильное  участие в охране 

природы родного края. 

 

Человек и общество 
Права и обязанности человека по охране природы и окружающей среды (58 статья 

Конституции   Российской   Федерации   –   гражданин   обязан   защищать   природу   и 

окружающую среду). Право человека на благоприятную среду (42 статья Конституции). 

Российские   заповедники.   Растения   и   животные   Красной   книги   России   (условные 

обозначения Красной Книги России, изображение животных Красной книги России на 

юбилейных серебряных и золотых монетах). 

Лента времени. Последовательность смены времен года. Лента времени одного года: 
зима (декабрь, январь, февраль) – весна (март, апрель, май) лето (июнь, июль, август) 

–  осень   (сентябрь,   октябрь,  ноябрь).   Век   –   отрезок   времени  в  100   лет. Лента 

времени  истории   строительства   Московского   Кремля   (XII век – деревянный, 

XIV  век  –  белокаменный,  XV  век  –  из  красного  кирпича).  Имена  великих  князей, 

связанных с историей строительства Московского Кремля. 
Города  России.  Города  «Золотого  кольца».  Имена  великих  князей  –  основателей 

городов (Ярослав Мудрый – Ярославль, Юрий Долгорукий –Кострома, Переславль- 

 

2.2.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 

 

Основное содержание предметной области 
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет 

собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных 

модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) 

обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 

«Основы  буддийской  культуры»,  «Основы  иудейской  культуры»,  «Основы  мировых 

религиозных культур», «Основы светской этики». 

Основы православной культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят 

православные  христиане.  Добро  и  зло  в  православной  традиции.  Золотое  правило 

нравственности.  Любовь  к  ближнему.  Отношение  к  труду.  Долг  и  ответственность. 

Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. 

Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, 

церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. 

Христианская семья и еѐ ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 
 
 



 
 
 
 
 

 

Основы светской этики 

Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и еѐ значение в жизни человека. Праздники как одна из 

форм  исторической  памяти.  Образцы  нравственности  в  культурах  разных  народов. 

Государство  и  мораль  гражданина.  Образцы  нравственности  в  культуре  Отечества. 

Трудовая   мораль.   Нравственные   традиции   предпринимательства.   Что   значит   быть 

нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. 

Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как 

нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

2.2.2.7. Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 
Восприятие  произведений  искусства.  Особенности  художественного  творчества: 

художник   и   зритель.   Образная   сущность   искусства:   художественный   образ, его 

условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических 

искусств  общечеловеческих  идей  о  нравственности  и  эстетике:  отношение  к  природе, 

человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство 

и  различия.  Человек,  мир  природы  в  реальной  жизни:  образ  человека,  природы   в 

искусстве.  Представления  о  богатстве  и  разнообразии  художественной  культуры  (на 

примере   культуры   народов   России).   Выдающиеся   представители   изобразительного 

искусства народов России (по  выбору).  Ведущие художественные  музеи  России (ГТГ, 

Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка 

шедевров  национального,  российскогои  мирового  искусства.  Представление  о  роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки 
и  т.  д.  Приѐмы  работы  с  различными  графическими  материалами.  Роль  рисунка  в 
искусстве:  основная  и  вспомогательная.  Красота  и  разнообразие  природы,  человека, 
зданий,  предметов,  выраженные  средствами  рисунка.  Изображение  деревьев,  птиц, 
животных: общие и характерные черты. 

Живопись.  Живописные  материалы.  Красота  и  разнообразие  природы,  человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа 

языка живописи.Выбор средств художественной выразительности для создания 

живописного  образа  в  соответствии  с  поставленными  задачами.  Образы  природы  и 

человека в живописи. 
Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные   приѐмы   работы   с   пластическими   скульптурными   материалами для 
создания  выразительного  образа  (пластилин,  глина  —  раскатывание,  набор  объѐма, 

вытягивание формы). Объѐм — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. 
Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное   конструирование   и   дизайн.   Разнообразие   материалов   для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и  др.). 

Элементарные приѐмы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа  (пластилин  —  раскатывание,   набор   объѐма,   вытягивание   формы;   бумага   и 

картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и 

его  роль  в  жизни  человека.  Понятие  о  синтетичном  характере  народной  культуры 

(украшениежилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; 

былины,  сказания,  сказки).  Образ  человека  в  традиционной  культуре.Представления 

народа о мужскойи женской красоте, отражѐнные в изобразительном искусстве, сказках, 

песнях. Сказочные образы в народной  культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Разнообразие  формв  природе  как  основа  декоративных  форм  в  прикладномискусстве 

(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. 

д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с 

учѐтом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 
Композиция.  Элементарные  приѐмы  композиции  на  плоскости  и  в  пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 

перспектива.   Понятия:   линия   горизонта,   ближе   —   больше,   дальше   —   меньше, 
загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, 

тонкое и толстое, тѐмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный 
центр   (зрительный   центр   композиции).   Главное   и   второстепенное   в   композиции. 

Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тѐплые и холодные цвета.  Смешение  цветов. 

Роль  белой  и  чѐрной  красок  в  эмоциональном  звучании  и  выразительности  образа. 

Эмоциональные  возможности  цвета.  Практическое  овладение  основами  цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 
 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закруглѐнные  спиралью,  летящие)  и  их  знаковый  характер.  Линия,  штрих,  пятно  и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 
Форма.  Разнообразие  форм  предметного  мира  и  передача  их  на  плоскости  и  в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 
формы.  Трансформация  форм.  Влияние  формы  предмета   на  представление  о   его 

характере. Силуэт. 

Объѐм. Объѐм в пространстве и  объѐм на плоскости. Способы передачи объѐма. 

Выразительность объѐмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и  т.  д.). 

Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи 

и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 

ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение 

их характера и  эмоциональных  состояний. Разница  в изображении  природы  в  разное 
время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических 

широт. Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных  образов  природы.  Постройки  в  природе:  птичьи  гнѐзда,  норы,  ульи, 
панцирь черепахи, домик улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского 

и  зарубежного  искусства,  изображающих  природу.  Общность  тематики, передаваемых 

чувств, отношения к природе в произведениях авторов — представителей разных культур, 

народов, стран (например, А.К.Саврасов,  И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, 

К.Моне, П.Сезанн, В.Ван Гог и др.). 

Знакомство  с  несколькими  наиболее  яркими  культурами  мира,  представляющими 

разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или 

Индия). 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. 

Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства. 

Родина  моя  —  Россия.  Роль  природных  условий  в   характере   традиционной 
культуры народов России. Пейзажи  родной природы. Единство декоративного строя в 

украшении  жилища,  предметов  быта,  орудий  труда,  костюма.  Связь  изобразительного 
искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 
отражѐнные в искусстве. Образ защитникаОтечества. 

Человек  и  человеческие взаимоотношения.  Образ  человека в разных культурах 

мира.  Образ  современника.  Жанр  портрета. Темы  любви,  дружбы,  семьи  в  искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие  человеческие  чувства  и  качества:  доброту,  сострадание,  поддержку,  заботу, 

героизм,  бескорыстие  и  т.  д.  Образы  персонажей,  вызывающие  гнев,  раздражение, 

презрение. 

Искусство  дарит  людям  красоту.  Искусство  вокруг  нас  сегодня.  Использование 

различных  художественных  материалов  и  средств  для  создания  проектов  красивых, 
удобных  и  выразительных  предметов  быта,  видов  транспорта.  Представление  о  роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 
его   материального   окружения.   Отражение   в   пластических   искусствах   природных, 

географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере 
изобразительногои декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр 

натюрморта.  Художественное  конструирование  и  оформление  помещений  и  парков, 

транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 
Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства.  Изображение  с  натуры,  по  памяти  и  воображению  (натюрморт,   пейзаж, 

человек, животные, растения). 

Овладение   основами   художественной   грамоты:   композицией,   формой,   ритмом, 

линией, цветом, объѐмом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача  настроения  в  творческой  работе  с  помощью  цвета,  тона,  композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объѐма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных  техник  и  материалов:  коллажа,  граттажа,  аппликации,  компьютерной 

анимации,  натурной  мультипликации,  фотографии,  видеосъѐмки,  бумажной  пластики, 

гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, 

глины, подручных и природных материалов. 

Участие   в   обсуждении   содержания   и   выразительных   средств   произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

2.2.2.8. Музыка 

4 класс 
Песни народов мира 

Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. Образное и 

жанровое содержание, структурные, мелодические и ритмические особенности песен 

народов мира. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнообразия, 



 
 
 
 
 
 

 

ритмических особенностей песен разных регионов, приемов развития (повтор, 

вариантность, контраст). 

Исполнение  песен  народов  мира  с  более  сложными  ритмическими  рисунками 

(синкопа, пунктирный ритм) и различными  типами движения (поступенное, по звукам 

аккорда, скачками). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение 

оркестровых  партитур  с  относительно  самостоятельными  по  ритмическому  рисунку 

партиями  (например,  ритмическое  остинато  /  партия,  дублирующая  ритм  мелодии; 

пульсация равными длительностями / две партии – ритмическое эхо и др.). Исполнение 

простых ансамблевых дуэтов, трио; соревнование малых исполнительских групп. 

Музыкальная грамота 
Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков). 

Чтение  нот.  Пение  по  нотам  с  тактированием.  Исполнение  канонов.  Интервалы  и 

трезвучия. Средства музыкальной выразительности. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Чтение  нот  хоровых  и  оркестровых  партий  в  тональностях  (до  двух  знаков). 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам с тактированием, с применением 

ручных знаков. Исполнение простейших мелодических канонов по нотам. 
Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен. 

Игра  на  элементарных  музыкальных  инструментах  в  ансамбле.  Сочинение 

ритмических  рисунков  в форме рондо,  в простой  двухчастной  и  простой  трехчастной 

формах, исполнение их на музыкальных инструментах. Ритмические каноны на основе 

освоенных  ритмоформул.  Применение  простых  интервалов  и  мажорного  и  минорного 

трезвучий   в   аккомпанементе   к   пройденным   хоровым   произведениям   (в   партиях 

металлофона, ксилофона, синтезатора). 

Инструментальная  и  вокальная  импровизация  с  использованием  простых 

интервалов, мажорного и минорного трезвучий. 

Оркестровая музыка 
Виды   оркестров:   симфонический,   камерный,   духовой,   народный,   джазовый, 

эстрадный.  Формирование  знаний  об  основных  группах,  особенностях  устройства  и 

тембров   инструментов.   Оркестровая   партитура.   Электромузыкальные   инструменты. 

Синтезатор как инструмент-оркестр. Осознание тембровых возможностей синтезатора в 

практической исполнительской деятельности. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, народного 

оркестров.   Примеры:   оркестровые   произведения   А.   Вивальди,   В. Блажевича, В. 

Агапкина, В. Андреева; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

-песни   военных   лет  в  исполнении   духовых   оркестров,  лирические  песни  в 

исполнении   народных   оркестров;   произведения   для   баяна,   домры,   балалайки-соло, 

народных инструментов региона и др. 

Игра   на   элементарных   музыкальных   инструментах   в   ансамбле.   Игра 

оркестровых партитур с самостоятельными по ритмическому рисунку партиями. Игра в 

ансамблях   различного   состава;   разучивание   простых   ансамблевых   дуэтов,   трио, 

соревнование  малых  исполнительских  групп.  Подбор  тембров  на  синтезаторе,  игра  в 

подражание различным инструментам. 

Музыкально-сценические жанры 
Балет, опера, мюзикл. Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями 

и разнообразием музыкально-театральных произведений. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и мюзиклов. 

Сравнение  особенностей  жанра  и  структуры  музыкально-сценических  произведений, 

функций балета и хора в опере. Синтез искусств в музыкально-сценических жанрах: роль 

декораций в музыкальном спектакле; мастерство художника-декоратора и т.д. Примеры: 

П.И. Чайковский «Щелкунчик», К. Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков 

«Снегурочка». 

Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических 

произведений.  Драматизация  песен.  Примеры:  р.н.п.  «Здравствуй,  гостья  зима»,  Р. 

Роджерс «Уроки музыки» из мюзикла «Звуки музыки», английская народная песня «Пусть 

делают все так, как я» (обр. А. Долуханяна). 

Музыка кино 
Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам. 

Информация о композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и мультфильмам. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Просмотр   фрагментов   детских   кинофильмов   и   мультфильмов. Анализ 

функций и эмоционально-образного содержания музыкального сопровождения: 

□ характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды действия; 

□ создание эмоционального фона; 

□ выражение общего смыслового контекста фильма. 
Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А. Роу, композитор 

Н.  Будашкина),  «После  дождичка  в  четверг»  (режиссер  М.  Юзовский,  композитор  Г. 

Гладков),  «Приключения  Буратино»  (режиссер  Л.  Нечаев,  композитор  А.Рыбников). 

Мультфильмы: У. Дисней «Наивные симфонии»; музыкальные характеристики героев в 

мультфильмах  российских  режиссеров-аниматоров  В.  Котеночкина,  А.  Татарского,  А. 

Хржановского, Ю. Норштейна, Г. Бардина, А. Петрова и др. Музыка к мультфильмам: 

«Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну, погоди» (А. Державин, А. Зацепин), «Приключения 

Кота   Леопольда»   (Б.   Савельев,   Н.   Кудрина),   «Крокодил   Гена и Чебурашка» 

(В.Шаинский). 

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над выразительным 

исполнением вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с аккомпанированием. 

Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных кинофильмов 

и мультфильмов. 

Учимся, играя 
Музыкальные  викторины,  игры,  тестирование,  импровизации,  подбор  по  слуху, 

соревнования по группам, конкурсы, направленные на выявление результатов освоения 

программы. 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Музыкально-игровая  деятельность.  Ритмические  игры,  игры-соревнования  на 

правильное определение на слух и в нотах элементов музыкальной речи. Импровизация- 

соревнование  на  основе  заданных  моделей,  подбор  по  слуху  простых  музыкальных 

построений. Исполнение изученных песен в форме командного соревнования. 



 
 
 
 
 
 
 
 

Я – артист 
Сольное   и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование. 

Разучивание   песен   к   праздникам   (Новый   год,   День   Защитника   Отечества, 

Международный   день   8   марта,   годовой   круг   календарных   праздников,   праздники 

церковного календаря и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Исполнение   пройденных   хоровых   и   инструментальных   произведений   в 

школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. 

Исполнение   песен   в   сопровождении   двигательно-пластической,   инструментально- 

ритмической импровизации. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования и отражающих полноту тематики 

освоенного учебного предмета. 

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 

материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с 

применением всего разнообразия пройденных ритмоформул. 

Игра  на  элементарных  музыкальных  инструментах  в  ансамбле,  оркестре. 

Импровизация  на  элементарных  музыкальных  инструментах,  инструментах  народного 

оркестра, синтезаторе с использованием всех пройденных мелодических и ритмических 

формул. Соревнование: «солист –солист», «солист –оркестр». 

Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, 

инструментального,  музыкально-театрального  репертуара,  пройденных  за  весь  период 

обучения. 

Музыкально-театрализованное представление 
Музыкально-театрализованное  представление  как  итоговый  результат  освоения 

программы. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Совместное   участие   обучающихся,   педагогов,   родителей   в   подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев 

музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с 

использованием  пройденного  хорового  и  инструментального  материала.  Подготовка  и 

разыгрывание музыкально-театральных постановок, музыкально-драматических 

композиций по мотивам известных мультфильмов, фильмов-сказок, опер и балетов на 

сказочные сюжеты. Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях 

(участие  в  разработке  сценариев,  подготовке  музыкально-инструментальных  номеров, 

реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: 

распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

 

2.2.2.9. Технология 

Общекультурные   и   общетрудовые   компетенции.   Основы  культуры   труда, 
самообслуживания 

Трудовая  деятельность  и  ее  значение  в  жизни  человека.  Рукотворный  мир  как 

результат  труда  человека;  разнообразие  предметов  рукотворного  мира  (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов 

России  (на  примере  2–3  народов).  Особенности  тематики,  материалов,  внешнего  вида 

изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 

географические и социальные условия конкретного народа. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая  выразительность,  прочность;  гармония  предметов  и  окружающей  среды). 

Бережное  отношение  к  природе  как  источнику  сырьевых  ресурсов.  Мастера  и  их 

профессии;  традиции  и  творчество  мастера  в  создании  предметной  среды  (общее 

представление). 

Анализ  задания,  организация  рабочего  места  в  зависимости  от  вида  работы, 
планирование   трудового   процесса.   Рациональное   размещение   на   рабочем месте 

материалов   и   инструментов,   распределение   рабочего   времени.   Отбор и анализ 

информации  (из  учебника  и  других  дидактических  материалов),  ее  использование  в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчиненный). 

Элементарная   творческая   и   проектная   деятельность   (создание   замысла,   его 

детализация  и  воплощение).  Несложные  коллективные,  групповые  и  индивидуальные 

проекты.  Культура  межличностных  отношений  в  совместной  деятельности.  Результат 

проектной деятельности – изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 

инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение  доступных  видов  работ  по  самообслуживанию,  домашнему  труду, 
оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее  понятие  о  материалах,  их  происхождении.  Исследование  элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка  материалов  к  работе.  Экономное  расходование  материалов.  Выбор 

материалов   по   их   декоративно-художественным   и   конструктивным   свойствам, 

использование  соответствующих  способов  обработки  материалов  в  зависимости  от 

назначения изделия. 

Инструменты  и  приспособления  для  обработки  материалов  (знание  названий 

используемых  инструментов),  выполнение  приемов  их  рационального  и  безопасного 

использования. 

Общее   представление   о   технологическом   процессе:   анализ   устройства   и 

назначения   изделия;   выстраивание   последовательности   практических   действий   и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; 

обработка  с  целью  получения  деталей,  сборка,  отделка  изделия;  проверка  изделия  в 

действии,  внесение  необходимых  дополнений  и  изменений.  Называние  и  выполнение 

основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на 

глаз,  по  шаблону,  трафарету,  лекалу,  копированием,  с  помощью  линейки,  угольника, 

циркуля),  выделение  деталей  (отрывание,  резание  ножницами,  канцелярским  ножом), 

формообразование  деталей  (сгибание,  складывание  и  др.),  сборка  изделия  (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с 

особенностями   декоративных   орнаментов   разных   народов   России   (растительный, 

геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных  графических  изображений:  рисунок,  простейший  чертеж,  эскиз,   развертка, 

схема   (их   узнавание).   Назначение   линий   чертежа   (контур,   линия   надреза, сгиба, 

размерная,  осевая,  центровая,  разрыва).  Чтение  условных  графических  изображений. 

Разметка  деталей  с  опорой  на  простейший  чертеж,  эскиз.  Изготовление  изделий  по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 
Общее представление  о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий  (технических,  бытовых,   учебных  и  пр.).  Изделие,  деталь  изделия  (общее 

представление). 



 
 
 
 
 

 

Понятие  о  конструкции  изделия;  различные  виды  конструкций  и   способы   их 

сборки.   Виды   и   способы   соединения   деталей.   Основные   требования   к   изделию 

(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и  моделирование изделий  из  различных  материалов  по  образцу, 

рисунку,   простейшему   чертежу   или   эскизу   и   по   заданным   условиям   (технико- 

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 
Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

Назначение   основных   устройств   компьютера   для   ввода,   вывода,   обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура,  общее  представление  о  правилах  клавиатурного   письма,   пользование 

мышью, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы 

поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов 

труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа 

с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование,   создание,   сохранение,   удаление.   Создание   небольшого   текста   по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word и Power Point. 

 

2.2.2.10. Физическая культура 

Знания о физической культуре 
Физическая  культура.  Физическая  культура  как  система  разнообразных  форм 

занятий  физическими  упражнениями  по  укреплению  здоровья  человека.  Ходьба,  бег, 
прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из  истории  физической  культуры.  История  развития  физической  культуры   и 

первых  соревнований.  Особенности  физической  культуры  разных  народов.  Еѐ  связь  с 

природными,  географическими  особенностями,  традициями  и  обычаями  народа.  Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие 

и развитие физических качеств. Физическая подготовка и еѐ связь с развитием основных 

физических  качеств.  Характеристика  основных  физических  качеств:  силы,  быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 
Самостоятельные  занятия.  Составление  режима  дня.  Выполнение  простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития   мышц   туловища,   развития   основных   физических   качеств;   проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств.  Измерение  частоты  сердечных  сокращений  во  время  выполнения  физических 

упражнений. 
 

 



 
 
 
 

 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений  для  утренней  зарядки,  физкульт-минуток,  занятий  по  профилактике  и 

коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приѐмы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические  упражнения.  Упоры;  седы;  упражненияв  группировке;  перекаты; 
стойка на лопатках; кувырки вперѐд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические  комбинации.  Например:  1)  мост  из  положения  лѐжа  на  спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лѐжа на животе, прыжок с 

опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперѐд в упор присев, кувырок назад в упор 

присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 

переход в упор присев, кувырок вперѐд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согнувшись со сходом вперѐд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного   характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение   по   гимнастической   стенке.   Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и 

с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; торможение. 

Плавание.  Подводящие  упражнения:  вхождение  в  воду;  передвижение  по  дну 

бассейна;   упражнения   на   всплывание;   лежание   и   скольжение; упражнения на 

согласование   работы   рук   и   ног.   Проплывание   учебных   дистанций:   произвольным 

способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые  задания  с использованием  строевых  упражнений,   упражнений   на  внимание, 

силу, ловкость и координацию. 
На материале лѐгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения 

на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

 



 
 
 
 

 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 
На материале гимнастики с основами акробатики 
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьбас включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперѐд, назад, в сторону в 

стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической 

палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерѐдно и попеременно правой и левой ногой, стоя 

у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в 

себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); 

индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение  с  резко  изменяющимся  направлением  и  остановками  в  заданной   позе; 

ходьба по гимнастической  скамейке,  низкому гимнастическому бревну с  меняющимся 

темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой 

позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног,  туловища (в 

положениях стоя и лѐжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос 

препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку 

матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными  движениями  руками  и  ногами;  равновесие  типа  «ласточка»  на 

широкой  опоре  с  фиксацией  равновесия;  упражнения  на  переключение  внимания  и 

контроля  с  одних  звеньев  тела  на  другие;  упражнения  на  расслабление  отдельных 

мышечных  групп;  передвижение  шагом,  бегом,  прыжками  в  разных  направлениях  по 

намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование  осанки:  ходьба  на  носках,  с  предметами  на  голове,   с   заданной 

осанкой;   виды   стилизованной   ходьбы   под   музыку; комплексы   корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на 

контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лѐжа; комплексы 

упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 

руки  и  ноги,  на  локальное  развитие  мышц  туловища  с  использованием  веса  тела  и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 

палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 

мышечных   групп   и   увеличивающимся   отягощением;   лазанье   с   дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в 

упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с 

опорой  на  руки;  подтягивание  в  висе  стоя  и  лѐжа;  отжимание  лѐжа  с  опорой  на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках(с продвижением 

вперѐд поочерѐдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 

влево), прыжки вверх-вперѐд толчком одной ногой и  двумя ногами о гимнастический 

мостик; переноска партнѐра в парах. 

На материале лѐгкой атлетики 
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочерѐдно. 

Развитие  быстроты:  повторное  выполнение  беговых  упражнений  с  максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный  бег;  бег  с 

горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных 

положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных 

исходных положений, с поворотами. 
 

 



 
 
 
 
 

 

Развитие  выносливости:  равномерный  бег  в  режиме  умеренной  интенсивности, 

чередующийся  с  ходьбой,  с  бегом  в  режиме  большой  интенсивности,  с  ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся  интервалом  отдыха);  бег  на  дистанцию  до  400  м;   равномерный  6- 

минутный бег. 

Развитие  силовых  способностей:  повторное  выполнение  многоскоков;  повторное 

преодоление препятствий (15—20 см);передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных  мячей  (1—2 кг) 

одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами 

(сверху,  сбоку,  снизу,  от  груди);  повторное  выполнение  беговых  нагрузок   в   горку; 

прыжки  в  высоту  на  месте  с  касанием  рукой  подвешенных  ориентиров;  прыжки  с 

продвижением вперѐд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных  на  разной  высоте;  прыжки  по  разметкам  в  полуприседе  и  приседе; 

запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих  упражнений с изменением 

поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трѐх шагов; спуск 

с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в 

низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, 

в   чередовании   с   прохождением   отрезков   в   режиме   большой   интенсивности,   с 

ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания 
Развитие  выносливости:  повторное  проплывание  отрезков  на   ногах,   держась   за 

доску;  повторное  скольжение  на груди  с задержкой  дыхания;  повторное проплывание 

отрезков одним из способов плавания. 

 

2.2.2.11. Родной язык



 
 
 
 

 

4класс 
Общение. Разнообразие речевых ситуаций. Монолог. Диалог. 
Речевая деятельность. Основные виды речевой деятельности. Их связь. 

Слушание.   Опорный   конспект   как   кодирование   услышанного   и прочитанного с 

использованием рисунков, символов. 

Азбука вежливости. Учимся давать оценку сообщениям, докладам и выступлениям своих 

товарищей. Учимся делать научное сообщение. 

Письменная речь. Редактирование и совместное редактирование. Речь правильная и 

хорошая (успешная, эффективная). 

Азбука вежливости. Учимся отстаивать свое мнение (свою точку зрения) в споре. Речевой 

этикет. Речевые привычки. Способы выражения вежливой оценки, утешения. Синонимы и 

антонимы 

Текст.  Речевые  жанры:  повествование,  описание  и  рассуждение.  Основные  признаки 

текста. Доказательства: факты (научные, житейские), ссылка на авторитеты. Несколько 

доказательств в рассуждении. Смысловая цельность и связность текста. Учимся писать 

сочинение.  Письменное  изложение  текста.  Описание  деловое  (научное);  описание  в 

разговорном стиле с элементами художественного стиля. 

Словарные статьи в толковом, обратном, орфоэпическом, орфографическом, 

словообразовательном, этимологическом, фразеологическом 

словарях. Особенности словарных статей как разновидностей текста. Рассказ как речевой 

жанр, его структура, особенности. Рассказ о памятных событиях своей жизни. 

Как устроена книга. Газетные информационные жанры. Хроника. Рассматриваем старые 

фотографии. Фотография в газетном тексте, подпись к фотографии. Информационная 

заметка. Сведения о писателях. Учимся рассказывать о творчестве писателя или поэта. 

Учимся писать аннотации. 

 

Литературное чтение на родном языке 

4класс 
Программа  4  класса,  сохраняя  единые  принципы  и  задачи  изучения  литературы  как 

искусства и явления художественной 

культуры,  поднимает  учеников  на  новую  ступень  общего  и  эстетического  развития 

особенностью работы в 4 классе является формирование общего представления о связи 

мифа с такими жанрами фольклора, как сказка о животных и волшебная сказка, и с такими 

малыми жанрами фольклора, как загадка, считалка, дразнилка, закличка. На материале 

фольклорных   текстов   (волшебной   сказки   и   былины)   школьникам   показывается 

проникновение в  устное народное творчество  фабульных  элементов  истории  (т.е. гео- 

графических и исторических названий, примет и особенностей быта людей письменной 

эпохи). Вместе с тем школьники убеждаются в том, что при этом жанровые особенности 

фольклора сохраняются. Выявление конкретно-исторических черт времени необходимо 

для   формирования   полноценных   представлений   о   коренных   отличиях   народной 

литературы  от  авторской:  время  в  народной  литературе  понимается  как  природа,  как 

природный   цикл,   сезонный   круг;   время   в   авторской   литературе   —   это   история, 

историческое движение событий и развитие характеров. Главной ценностью в народной 

литературе является сохранение или восстановление природного и социального порядка; 

главной ценностью в авторской литературе является конкретный человек с присущим ему 

миром переживаний. 



 
 
 
 
 

 

Развивается   представление   учащихся   о   разных   типах   повествования:   школьники 

продолжают   знакомство   с   прозаическими   и   поэтическими  текстами,  с  элементами 

драмы   в   крупных   диалоговых   отрывках   из   прозаических   текстов.   Это   является 

своеобразной  пропедевтикой  грядущего  (в  основной  школе)  знакомства  с  родовым 

делением литературы на эпос, лирику и драму. 

Программа  4  класса  предусматривает  анализ  объемных  произведений,  сложных  по 

композиции и художественному содержанию, передающих целую гамму разнообразных 

чувств, доступных детям. Выявление авторской точки зрения на изображаемые события 

завершает формирование представлений об особенностях авторской литературы. 

Решение проблемы «автора» и «точки зрения» программа предусматривает как решение: 

– проблемы выражения авторской точки зрения в прозе и поэзии; 

– проблемы выражения чувств лирического героя в лирике; 

–  проблемы несовпадения мировосприятия автора рассказчика и героя. особенность 

четвертого года изучения литературы состоит 

в том, что этот год завершает формирование того элементарного инструментария, 

который будет необходим   читателю   основной школы   для анализа и оценки 

произведений разных жанров фольклора и разных родов и жанров авторской литературы. 

Итогом четвертого года обучения должны стать: начальные умения анализа 

литературного произведения; умение устного и письменного высказывания в рамках 

разных жанров (сочинение на свободную тему; сравнительный анализ двух произведений 

в заданном аспекте, отзыв о произведении); умение работать с разными текста- ми, 

включая словари и справочники для решения конкретных задач; умение выбирать книги в 

библиотеке;   первичное   интуитивное   ориентирование   в   мире   доступной   детскому 

восприятию художественной литературы; эстетическое переживание ценности 

художественных произведений и выявление их нравственного смысла. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» совершенствование умения чтения 

про   себя   в   процессе   ознакомительного,   просмотрового   чтения, выборочного и 

изучающего чтения. совершенствование умений и навыков выразительного и 

осмысленного   чтения:   учет   тех   требований   к   выразительности   чтения,   которые 

продиктованы   жанровой   принадлежностью   текста.   Дальнейшее   развитие   навыков 

свободного владения устной и письменной речью. Дальнейшее формирование культуры 

предметного общения: 

а)  умения  целенаправленного  доказательного  высказывания  с  привлечением  текста 

произведения; 

б) способности критично относиться к результатам собственного творчества; 

в) способности тактично оценивать результаты творчества одноклассников. 

Дальнейшее формирование культуры предметной переписки с научным клубом младшего 

школьника «Учусь с увлечением». 

Умение определять тему и главную мысль произведения; делить текст на  смысловые 

части,  составлять  план  текста  и  использовать  его  для  пересказа;  пересказывать  текст 

кратко и подробно. 

Умение   составлять   общее   представление   о   содержании   основных   литературных 

произведений,  изученных  в классе,  указывать  их  авторов и  названия;  характеризовать 

героев  произведений;  сравнивать  характеры  героев  одного  и  разных  произведений; 

выявлять авторское отношение к герою. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: аудирование, чтение вслух и про 

себя, работа с разными видами текста, библиографическая культура, работа  с текстом 

художественного произведения, культура речевого общения. 

Формирование библиографической культуры 

Дальнейшее   формирование умений   ориентироваться   в    книге   по   ее   элементам 

(«содержание»   и   «оглавление»   книги,   титульный   лист, аннотация, сведения о 

художниках – иллюстраторах  книги). 
 

 



 
 
 
 

 

Формирование  умений  составлять  аннотацию  на  отдельное  произведение  и  сборник 

произведений. 

Использование толкового, фразеологического и этимологического учебных словарей для 

уточнения значений и происхождения слов и выражений, встречающихся на страницах 

литературных произведений. 

Формирование умения выбирать книги в библиотеке на основе рекомендованного списка. 

Биография автора художественного произведения. Начальные представления о 

творческой биографии писателя (поэта, художника): 

а) роль конкретных жизненных впечатлений и наблюдений в создании художественного 

произведения; 

б) участие воображения и фантазии в создании произведений; 

в) диалоги с современным московским детским писателем и современными художниками 

(авторами иллюстраций к учебнику); детские вопросы к авторам и ответы на них. 

Представление о библиографическом словаре (без использования термина). 

Использование   биографических   сведений   об   авторе   для   составления   небольшого 

сообщения о творчестве писателя или поэта. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика». 

Устное народное творчество. Формирование общего представления о «мифе» как способе 

жизни  человека  в  древности,  помогающем  установить  отношения  человека  с  миром 

природы. 

Волшебная сказка. отражение древних (мифологических) представлений о мире. Герой 

волшебной   сказки.   Представление   о   волшебном   мире,   волшебном   помощнике   и 

волшебных  предметах,  волшебных  числах  и  словах.  особенности  сюжета  (нарушение 

социального (природного) порядка как причина выхода героя из дома; дорога к  цели, 

пролегающая через волшебный мир; испытания, помощь волшебного помощника, победа 

над   волшебным   миром   как   восстановление   социального   (природного)   порядка   и 

справедливости. отслеживание особенностей мифологического восприятия мира в сказках 

народов мира, в старославянских легендах и русских народных сказках. 

Былина как эпический жанр (историческое повествование). Характеристика эпического 

(исторического)  героя  (победитель  в  борьбе  с  природными  силами;  защитник  границ 

княжества  и  отечества;  человек,  прославляющий  своими  деяниями  —  торговлей  или 

ратными подвигами — свое отечество). 

Проникновение фабульных элементов истории (в виде примет конкретно-исторического 

времени,   исторических   и   географических   названий)   в   жанры   устного   народного 

творчества: волшебной сказки и былины. 

Авторская сказка. сохранение структурных (жанровых и сюжетных) связей с народной 

сказкой и обретение нового смысла. 

Развитие сказочной «этики»: от победы с помощью магической силы — к торжеству ума, 

смекалки (в народной сказке); к осознанию  ценности  нравственного  совершенства  и 

силы любви (в авторской сказке). 

Жизнь жанров фольклора во времени. Взаимоотношения обрядов и праздников. 

Жизнь древнего жанра гимна во времени (античный гимн «Природе» и «Гимн России»): 

жанровое и лексическое сходство. 

Народная и авторская сказка. 

Рассказ. Дальнейшие наблюдения за особенностями жанра рассказа: 

а) событие в рассказе — яркий случай, раскрывающий характер героя; 

б) сложность характера героя и развитие его во времени; 

в) драматизм рассказа ; 

г) формирование первичных представлений о художественной правде как правде мира 

чувств, которая может существовать в контексте вымысла и воображения; 

д) выразительность художественного языка. 

Жанровые  особенности,  роднящие  сказочную  повесть  с  жанром  рассказа:  наличие 

нескольких   сюжетных   линий,   многообразие   событий,   протяженность   действия во 

времени, реальность переживаний героя. 

 



 
 
 
 
 

Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с жанром сказки: сосуществование 

реального и волшебного миров, превращения, подвиги героя и выполнение им трудных 

заданий, волшебные числа и волшебные слова. Герой сказочной повести: проявление 

характера в поступках и речи, развитие характера во времени. Перенесение победы над 

волшебным миром в область нравственного смысла: не знание волшебного заклинания, а 

преодоление собственных недостатков, воспитание в себе нравственных принципов 

помогают герою вернуть себе человеческий облик. особенности поэзии. Выражение 

внутреннего мира автора посредством изображения окружающего мира. Разница картин 

мира, создаваемых поэтами. общее представление об образе поэта через его творчество. 

Формирование представления о разнообразии выразительных средств авторской поэзии: 

использование приемов олицетворения, сравнения, антитезы (контраста); лексического и 

композиционного  повтора.  Общее  представление  о  связи  смысла  стихотворения  с  

избранной поэтом стихотворной формой. 

Литература  в  контексте  художественной  культуры.  связь  произведений  литературы  с 

произведениями других видов искусства: с живописными и музыкальными 

произведениями. 

Дальнейшее формирование культуры сравнительного анализа произведений, 

принадлежащих к разным видам искусства: произведения сравниваются не на основе их 

тематического сходства, а на основе сходства или различия мировосприятия их авторов 

(выраженных в произведении мыслей и переживаний). 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: различение типов рифм, различение 

жанровых  особенностей  произведений  народного  творчества  и  авторской  литературы, 

узнавание   в   текстах   литературных   приемов   (сравнение,   олицетворение,   контраст, 

гипербола, звукопись и др.) и понимание причин их использования. 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 

Умение  читать  выразительно  стихотворный  и  прозаический  текст,  основываясь  на 

восприятии и передаче художественных особенностей текста, выражении собственного 

отношения  к  тексту  и  в  соответствии  с  выработанными  критериями  выразительного 

чтения. 

Дальнейшее   формирование   умений   обсуждать   с   одноклассниками   иллюстрации   и 

репродукции живописных произведений из раздела, слушать и обсуждать музыкальные 

произведения и сравнивать их с   художественными текстами и живописными 

произведениями с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний. 

Дальнейшее формирование умений устно и письменно (в виде высказываний и коротких 

сочинений) делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в 

ходе обсуждения литературных текстов, живописных и музыкальных произведений. 

Формирование умений выполнять объемные творческие задания в рамках подготовки к 

литературной олимпиаде (по материалам, представленным в учебнике). 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: чтение по ролям, устное словесное 

рисование, работа с репродукциями, создание собственных текстов. 

Постигаем законы волшебной сказки: отыскиваем в ней отражение древних 

представлений о мире. 

Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). 

Русские народные сказки. Осознание того, что фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Соблюдение  орфоэпических  и  интонационных  норм  чтения.  Участие  в  коллективном 

обсуждении:  умение  отвечать  на  вопросы,  выступать  потеме,  слушать  выступления 

товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, 

используя текст. 

Русские народные волшебные сказки. 

Знакомимся  с повествованиями, основанными  на фольклоре.  Обнаруживаем  в былине 

интерес к истории, а в авторской сказке – интерес к миру чувств. 

Былины новгородского и киевского цикла. 

 



 
 
 

 

Учимся у поэтов и художников видеть красоту природы и красоту человека. 

Красота природы в произведениях русских поэтов и писателей. 

Стихи и рассказы о природе. 

Всматриваемся в лица наших сверстников, живших задолго до нас. Выясняем, 

насколькомы с ними похожи. 

Образы детей в произведениях В.Драгунского, А.Чехова, Е.Пермяка, 

Пытаемся понять, как на нас воздействует красота. 

Сказки С.Козлова. 

Приближаемся к разгадке тайны особого зрения. Выясняем, что делает человека 

человеком. 

Прозведения о животных (стихи, сказки, рассказы). 
Убеждаемся, что у людей без прошлого нет будущего. Задумываемся над тем, что такое 

Отечество. 

Произведения о Родине, о героическом прошлом русского народа, об истории России. 
 
 

2.3. Рабочая программа воспитания 

 
https://shkola50ulyanovsk-r73.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/127/2619/RPV_NOO_2024_s_podp.pdf 

 

https://shkola50ulyanovsk-r73.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie/ 
 



 
 
 
 
 
 
 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный   план   начального   общего   образования   муниципального   бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Ульяновска "Средняя школа № 50 имени Д.С. Сухорукова" 

(далее - учебный план) для 1-4 классов, реализующих основную образовательную программу 

начального общего образования, соответствующую ФГОС НОО (приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного  стандарта начального общего образования»), фиксирует общий объѐм 

нагрузки, максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся,  состав  и  структуру  предметных  

областей,  распределяет  учебное  время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план является частью образовательной программы муниципального 

бюджетного  общеобразовательного  учреждения  города  Ульяновска «Средняя школа № 50 имени 

Д.С.Сухорукова», разработанной   в   соответствии   с   ФГОС   начального   общего   образования,   

с   учетом Федеральной образовательной программой начального общего образования, и обеспечивает 

выполнение  санитарно-эпидемиологических  требований  СП  2.4.3648-20  и  гигиенических 

нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21. 

Учебный год в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении города 

Ульяновска «Средняя школа № 50 имени Д.С.Сухорукова»  

начинается 02.09.2024 и заканчивается 23.05.2025. 

Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 учебные недели во 2-4 классах – 34 

учебных недели. 

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляет в  1 

классе - 21 час, во 2 – 4 классах – 23 часа . 

Образовательная  недельная  нагрузка  распределяется  равномерно  в  течение  учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 1-х классов - не превышает 4 уроков и один раз в неделю -5 

уроков,  для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков. 

 

Распределение  учебной  нагрузки  в  течение  недели  строится  таким  образом,  чтобы 

наибольший ее объем приходился на вторник и (или) среду. На эти дни в расписание уроков 

включаются предметы, соответствующие наивысшему баллу по шкале трудности либо со средним 

баллом и наименьшим баллом по шкале трудности, но в большем количестве, чем в остальные дни 

недели. 

Изложение  нового  материала,  контрольные  работы  проводятся  на  2-4  уроках  в 

середине  учебной  недели.  Продолжительность  урока  (академический  час)  составляет  40 минут, за 

исключением 1 класса.  

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих  дополнительных 

требований: 



учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 

35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый). 

Продолжительность выполнения домашних заданий составляет во 2-3 классах - 

1,5 ч., в 4 классах - 2 ч. 

 

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике 

Предусматривается чередование периодов учебного времени, сессий и каникул. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом — не менее 8 недель.  

Учебные занятия для учащихся 2-4 классов проводятся по 5-и дневной учебной неделе. Учебный план 

состоит из двух частей —  обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей. 

Часть   учебного   плана,   формируемая   участниками   образовательных   отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на  

данную  часть  учебного  плана  внутри  максимально  допустимой  недельной  нагрузки обучающихся, 

может быть использовано: на проведение учебных занятий, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся. 

    В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении города Ульяновска «Средняя 

школа № 50 имени Д.С.Сухорукова» языком обучения является Руссский язык. 

При изучении предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» выбор  

одного  из  учебных  модулей  осуществляются  по  заявлению  родителей  (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

При  изучении  предмета  Иностранный  язык  осуществляется  деление  учащихся  на 

подгруппы. 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества освоения 

обучающимися  части  содержания  (триместровое  оценивание)  или  всего  объема  учебной 

дисциплины за учебный год (годовое оценивание). 

Промежуточная/годовая   аттестация   обучающихся   за   триместр   осуществляется   в 

соответствии с календарным учебным графиком. 

Все предметы учебного плана оцениваются по триместрам. 

Промежуточная аттестация проходит на последней учебной неделе триместра.  

Формы и порядок  проведения  промежуточной  аттестации определяются Положением  

 «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттетстации обучающихся   муниципального   бюджетного   общеобразовательного   учреждения   

города   Ульяновска "Средняя школа № 50 имени Д.С.Сухорукова ". 

        Оценивание младших школьников в течение первого года обучения осуществляются в 
       форме словесных качественных оценок на критериальной основе, в форме  
       письменных заключений учителя, по итогам проверки самостоятельных работ. 

    Освоение   основных   образовательных   программ   начального   общего   образования  

   завершается итоговой аттестацией. Нормативный срок освоения ООП НОО составляет 

   4 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования (4 классы)  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

города Ульяновска «Средняя школа №50 имени Д.С.Сухорукова» на 2024-2024 учебный год 

 

 

Предметные 

области  

Учебные 

предметы 
Количество часов в неделю 

Обязательная часть 
Классы 

1а 1б 1в 1г 2а 2б 2в 2г 3а 3б 3в 3г 4а 4б 4в 4г 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 

 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Литературное 

чтение 

 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной (русский) 

язык 

 

            0,5 0,5 0,5 0,5 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

            0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

 
    2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

        

- - - - 1 1 1 1 

Искусство Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Технология Труд (технология) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Итого  20 20 20 20 22 22 22 22 22 22 22 22 23 23 23 23 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

               
 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
21 21 21 21 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 

Количество учебных недель 

 
33 33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Всего часов за год 

 
693 693 693 693 782 782 782 782 782 782 782 782 782 782 782 782 



        3.2 Календарный график 

Календарный учебный график определяет плановые перерывы при получении начального общего, 

основного общего и среднего общего образования для отдыха и иных социальных целей  (далее  —  

каникулы):  даты  начала  и  окончания  учебного  года;  продолжительность учебного  года;  сроки  и  

продолжительность  каникул;  сроки  проведения  промежуточной аттестации. 

Календарный учебный график МБОУ «Средняя школа № 50 имени Д.С.Сухорукова» разработан в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012  № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

требованиями к организации образовательного процесса, предусмотренными действующими санитарными 

правилами и нормами, а также с учетом рекомендаций Управления образования администрации города 

Ульяновска «Об организации образовательной деятельности в 2024 – 2025 учебном году» (Письмо от 

08.05.2024 № 3444).      Календарный  учебный  график  является  составной  частью  образовательной  

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования МБОУ «Средняя школа 

№ 50 имени Д.С.Сухорукова». 

1.  Продолжительность учебного периода 

Начало 2024- 2025   учебного года – 02.09.2024. 

Окончание учебного года: 

для  1-4,5-8, 10  классов – 23.05.2025. 

для  9, 11  классов – окончание учебного года определяется в соответствии с 

расписанием государственной итоговой аттестации, не позднее 26.05.2025. 

2.  Продолжительность учебных периодов (триместров) в 2024-2025 учебном году.       Учебный 

год делится на 3 триместра: 

№ 

триместра 

Продолжительность 

триместра 

Сроки каникул Продолжительность 

каникул 

1 триместр 02.09.2024- 17.11.2024 07.10.2024-13.10.2024 
18.11.2024-24.11.2024 

7 дней 

7 дней 

2 триместр 25.11.2024-16.02.2025 30.12.2024-08.01.2025 
17.02.2025-23.02.2025 

10 дней 

7 дней 

3 триместр 25.02.2025-24.05.2025 07.04.2025-13.04.2025 7 дней 

 



 

 

 

1.   Регламентирование образовательного процесса. 

В  образовательной  организации устанавливается  5-дневная  учебной  недели для 

учащихся  1-4,  5-9,  10-11  классов.  Суббота  является  развивающим  днем,  в  течение которого   

возможно   проведение   внеклассных   мероприятий   (преимущественно   с выходом  за  пределы  

школы:  экскурсии,  спортивные  соревнования,  туристические походы, интеллектуальные 

олимпиады) и занятий в рамках внеурочной деятельности, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий. Кроме того, с   целью   профессионального   

самоопределения   для   учащихся   8-9,   10-11   классов предусмотрено посещение Дней

 открытых дверей учреждений среднего 

профессионального и высшего профессионального образования. 

                   Учебные занятия проводятся в первую смену. 

          Начало занятий – 08.00 

Продолжительность урока – 40 минут во 2-4, 5-11  классах. 

В 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения в 1 полугодии:  

в сентябре- октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый,  в ноябре-декабре –  

по 4 урока по 35 минут каждый, в январе-мае – по  4 урока по 40 минут каждый. 

 

          Промежуточная аттестация учащихся 
Промежуточная  аттестация  учащихся  проводится  в  соответствии  с  Графиком 

оценочных процедур. По окончании учебного года в 4-8, 10-11 классах проводятся 

всероссийские проверочные  работы,  содержание и сроки проведения  которых   

    устанавливаются  Министерством просвещения Российской Федерации. 

                 
 
 

 



 

 

 

               Государственная  итоговая аттестация 
               Государственная итоговая аттестация учащихся 9, 11 классов проводится в мае-июне 2025 

               года в формах государственного выпускного экзамена по программам основного общего и 

               среднего общего образования, основного государственного экзамена по программам  

               основного общего образования и единого государственного экзамена по программам  

               среднего общего образования. Сроки проведения государственной итоговой  

                    аттестации устанавливаются Министерством просвещения Российской Федерации. 



 
 
 

3.3 ХАРАКТЕРИСТИКА   УСЛОВИЙ   РЕАЛИЗАЦИИ   ПРОГРАММЫ   НОО 
Система условий реализации программы НОО, созданная в МБОУ «Средняя школа № 50 имени 

Д.С. Сухорукова», направлена на: 

- достижение обучающимися планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования, в т.ч. адаптированной; 

- развитие  личности,  еѐ  способностей,  удовлетворение  образовательных 

потребностей и интересов, самореализацию обучающихся, в т.ч. одарѐнных, через организацию 

урочной и внеурочной деятельности, социальных практик,  включая общественно  полезную  

деятельность,  профессиональные   пробы,  практическую 

подготовку, использование возможностей организаций дополнительного 

образования и социальных партнѐров; 

- формирование функциональной грамотности обучающихся (способности 

решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе 

сформированных   предметных,   мета-   предметных   и   универсальных   способов 

деятельности),   включающей   овладение   ключевыми   навыками,   составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентацию в мире профессий; 

- формирование   социокультурных   и   духовно-нравственных   ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности; 

 - индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной 
самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 

- участие обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии 

программы начального общего образования и условий еѐ реализации, учитывающих 

особенности развития и возможности обучающихся; 

- включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса,  

школы),  формирования  у  них  лидерских  качеств,  опыта  социальной деятельности,   

реализации   социальных   проектов   и   программ   при   поддержке педагогических работников; 

- формирование   у   обучающихся   первичного   опыта   самостоятельной 

образовательной, общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно- 

оздоровительной и творческой деятельности; 

- формирование   у   обучающихся   экологической   грамотности,   навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

- использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий, направленных в т.ч. на воспитание обучающихся и 

                    развитие различных форм наставничества; 

- обновление   содержания   программы   начального   общего   образования, методик и 

технологий еѐ реализации в соответствии с динамикой развития системы образования,

 запросов обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся с учѐтом национальных и культурных 

особенностей субъекта Российской Федерации; 

- эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 

компетентности; 
 

 



 
 
 
 
 

 

-   эффективное   управление   организацией   с   использованием ИКТ,   современных 

механизмов финансирования реализации программ начального общегообразования. 

При   реализации   настоящей   образовательной   программы   НОО   в   рамках   сетевого 

взаимодействия используются ресурсы иных  организаций, направленныена обеспечение качества 

условий реализации образовательной деятельности. 

 

3.3.1. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НОО 
Для   реализации программы начального общего образования МБОУ 

«Средняя школа № 50 имкени Д.С. Сухорукова» укомплектована кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию  для  решения  задач,  

связанных  с  достижением  целей  и  задач образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

- укомплектованность гимназии педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников гимназии, 

участвующих в реализации основной об-разовательной программы и создании условий для 

еѐ разработки и реализации; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников гимназии, 

реализующей образовательную программу начального общего образования. 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками характеризируется замещением 100 % 

вакансий, имеющихся в соответствии с утверждѐнным штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в реализации основной образовательной программы и создании  

условий  для  еѐ  разработки  и  реализации,  характеризуется  наличием документов о

 присвоении квалификации, соответствующей должностным 

обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учѐтом особенностей 

организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности 

работников образовательной организации, служат квалификационные 

характеристики, указанные в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных 

стандартах. 

Уровень   квалификации   педагогических   и   иных   работников   гимназии, 

участвующих  в  реализации  основной  образовательной  программы  и  создании условий  для  

еѐ  разработки  и  реализации,  характеризуется  также  результатами аттестации — 

квалификационными категориями. 

 

 



 
 
 
 
 

 

В  начальной  школе  работает  15  учителей,  в  2024-2025  учебном  году  их 

квалификация: 

Высшая категория – 5- педагогов –34%;  

Первая категория – 4 педагогов – 27 %;  

                        Соответствие занимаемой должности  – 6 педагогов – 40% 

Аттестация   педагогических   работников   в   соответствии   с   Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения  их  

соответствия  занимаемым  должностям  на  основе  оценки  их профессиональной 

деятельности, с учѐтом желания педагогических работников в целях

 установления квалификационной категории. Проведение аттестации 

педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям 

осуществляется не реже одного раза в пять лет на основе оценки их профессиональной  

деятельности  аттестационными   комиссиями,  самостоятельно формируемыми МБОУ «Средняя 

школа № 50 имени Д.С. Сухорукова». 

Проведение   аттестации   в   целях установления квалификационной 

категории педагогических работников осуществляется аттестационными 

комиссиями,  формируемыми  федеральными  органами  исполнительной  власти,  в ведении 

которых эти организации находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических 

работников образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта Российской

 Федерации, муниципальных и частных организаций, 

осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

МБОУ «Средняя школа № 50 имени Д.С. Сухорукова» также укомплектована вспомогательным 

персоналом,   обеспечивающим   создание   и   сохранение   условий   материально- технических   

и   информационно-методических условий   реализации   основной 

образовательной программы. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 
педагогических работников. Основным условием формирования и наращивания 

необходимого и достаточного кадрового потенциала школы является 

обеспечение  адекватности  системы  непрерывного  педагогического  образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных 

работников образовательной организации, участвующих в разработке и реализации  основной 

образовательной программы начального общего образования, характеризуется долей работников, 

повышающих квалификацию не реже 1 раза в 3 года. 

При этом используются различные образовательные организации, имеющие соответствующую 

лицензию. 

В ходе реализации основной образовательной программы предполагаетсяоценка качества 

и результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их  

деятельности, а также определения стимулирующей  части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональнаяготовность 

работников образования к реали-зации ФГОС начального общегообразования: 

—  обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

—  освоение системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам еѐ освоения и 

условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательнойдеятельности 

обучающихся; 

—  овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС начального общего образования. 

 

 



 
 
 
 
 

 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного уровня 

педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, является система методической работы, 

обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации  требований 

ФГОС начального общего образования. 

Актуальные вопросы реализации программы начального общего образования 

рассматриваются методическими объединениями, действующими в МБОУ 

«Средняя школа № 50 имени Д.С. Сухорукова»,  а  также   методическими   и   учебно-

методическими  объединениями  в  сфере общего образования, действующими на муниципальном 

и региональном уровнях. 

Педагогическими работниками системно разрабатываются методические темы, 

отражающие   их   непрерывное   профессиональное   развитие.   Отчѐт   о   методических   темах, 

обеспечивающих необходимый уровень качества как учебной и методической документации, так и 

деятельности по реализации   основной   образовательной программы основного   общего 

образования, представлен втаблице. Для всех педагогов, работающих в начальной школе, выбрана 

одна методическая тема. 
 
 
 

3.3.2.  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НОО 
Психолого-педагогические условия, созданные в МБОУ «Средняя школа   № 50 

имени Д.С. Сухорукова», 

обеспечивают   исполнение   требований   ФГОС   НОО   к   психолого-педагогическим   условиям 

реализации основной образовательной программы начального общего образования, в частности: 

1) обеспечивают   преемственность содержания и форм организации 

 образовательной деятельности при реализации образовательных программ начального, основного 

и среднего общего образования; 

2)   способствуют   социально-психологической   адаптации   обучающихся   к   условиям 

образовательной   организации   с   учѐтом   специфики   их   возрастного   психофизиологического 

развития, включая особенности адаптации к социальнойсреде; 

3)   способствуют формированию и развитию психолого-педагогической компетентности 

работников образовательной организации и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

4)  обеспечивают профилактику   формирования у   обучающихся девиантных   форм 

поведения, агрессии и повышенной тревожности. 

В школе психолого-педагогическое сопровождение реализации программы 

начального  общего  образования осуществляется квалифицированнымиспециалистами: 

                    педагогом-психологом; социальным педагогом. 



 
 
 
 

 

В   процессе   реализации   основной   образовательной   программы   начального   общего 

образования обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных  отношений  посредством  системной  деятельности  и  отдельных  мероприятий, 

обеспечивающих: 

— формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех 

участников образовательных отношений; 

—  сохранение и  укрепление психологического благополучия и  психического  здоровья 

обучающихся; 

—  поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

—  формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

—   дифференциация  и  индивидуализация  обучения  и  воспитания  с учѐтом 

особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

—   мониторинг возможностей и   способностей обучающихся, выявление, 

поддержка и сопровождение одарѐнных детей; 

—  создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

—  формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

—  поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

—   формирование психологической культуры поведения в информационнойсреде; — 

развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 
В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется 

индивидуальное  психолого-педагогическое  сопровождение  всех  участников  образовательных 

отношений, в том числе: 

обучающихся,   испытывающих   трудности   в   освоении   программы   основного   общего 

образования, развитии и социальной адаптации; 

обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одарѐнных; обучающихся с 

ОВЗ; 

педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной 

организации, обеспечивающих реализацию программы начального

общего образования; 

       родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений 

реализуется диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, а также 

на индивидуальном уровне. 

 

 



 
 
 
 
 

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие формы 
психолого-педагогического сопровождения, как: 

□   Диагностика   «Адаптация   первоклассника»   проективный    тест личностных 

отношений, социальных эмоций и ценностных ориентаций ―Домики‖ по разработке О.А. 

Ореховой. 

Цель– исследование процесса адаптации первоклассников к школьному обучению. В ходе 

исследования изучается следующее: 

Физиологический  компонент  –  заболевания  в  период  адаптации,  психосоматическая 

симптоматика, вегетативный коэффициент. 

Деятельностный   компонент   -   проблемы   в   учебной   деятельности.  Эмоциональный 

компонент – отношение к себе, к учению, к учителю, к одноклассникам, суммарное отклонение от 

аутогенной нормы. Общий уровень адаптации. 

Диагностика   познавательных   и   личностных   особенностей   учащихся,   испытывающих 

трудности в обучении по методике: таблицы Шульте, 10 слов 

Цель- развивать умение концентрировать внимание;  развитие кратковременной зрительной 

памяти; расширение узкого охвата зрения; улучшение навыков чтения и восприятия текстовой 

информации. 

□  Диагностика  уровня  тревожности  по  методике  тест  «Шкала  явной 

тревожности» А.М. Прихожан 
Цель:  выявление  уровня  детской  тревожности  детей  начальной  школы  (2-4  классы) 

выявление  уровня  действительности  вызывающую  у  учащегося  тревогу  и  умение  младших 
школьников распознавать свои переживания и чувства. 

□  Психологическая  диагностика  детей,  нуждающихся  в  психолого- 

педагогической и медико-социальной помощи тест Р. Жиля 
Цель- изучение социальной приспособленности ребенка, а также его взаимоотношения с 

окружающими, выявление конфликтных зон в системе межличностных отношений ребенка. 
□  Психологическая диагностика уровня развития учебной мотивации 

учащихся методика Лускановой Н.Г. Цель- выявить отношение учащихся к школе, 

учебному процессу, эмоциональное реагирование на школьную ситуацию. 

□  Диагностика невербальной креативности (Тест Торренса) 

Цель-  выявление  уровня  творческого  потенциала  личности  и  определения  одаренности 

ребенка. 

□  Диагностика   на   изучение   интеллектуального   уровня   учащихся 

(Групповое итоговое тестирование) 
Цель-   определение   причин   школьной   неуспеваемости;   контроль   за  эффективностью 

школьного  обучения;  выявление  неблагополучных  в  плане  умственного  развития  учащихся 

нуждающихся в коррекции умственного развития. 

□  Психодиагностика исследования уровня сформированности 

 

 надпредметных   и   личностных   компетент-ностей   учащихся   «Мониторинг 

универсальных учебных действий младших школьников». 

 

 



 
 
 
 
 

 

Изучаются показатели: 

-   Личностные   УУД   (методика   «Лесенка»   В.Г.Щур   Цель:   исследование 

самооценки ребѐнка старшего дошкольного воз-раста) 

- Регулятивные УУД (методика «Кодирование» тест Д. Векслера в версии А. Ю.  
Панасюка.  Цель:  выявление  умения  ребѐнка  осуществлять  кодирование  с помощью 

символов; методика «Тест простых поручений» разработан и адаптирован 

психологами центра «Доверие». Цель: диагностика уровня развития 

саморегуляции,  организации  деятельности,  отдельных  свойств  внимания,  объема оперативной 

памяти.) 

-  Коммуникативные  УУД  (методика  «Рукавички»  Г.А.  Цукерман.  Цель- 

изучение отношений детей со сверстниками и коммуникативных умений.) 

-  Познавательные  УУД  (методика  «Найди  лишнее»  субтест  методики  Р. Амтхауэра. 

Цель- Выявление уровня развития операций мышления – классификация и обобщение.) 

Консультирование педагогов и родителей (законных представителей),   которое 

осуществляется педагогическим работником и психологом с учѐтом результатов диагностики, а 

также администрацией образовательной организации. 

 

В школе организована работа психолого-медико-педагогического консилиума. 
 
 
 

3.3.3. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НОО 
Финансовое  обеспечение  реализации  образовательной  программы  начального  общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные 

гарантии  прав  на  получение  общедоступного  и  бесплатного  начального  общего  образования. 

Объѐм  действующих  расходных  обязательств  отражается  в  государственном  здании  МБОУ 

«Средняя школа № 50 имени Д.С. Сухорукова». 



 
 
 
 
 

 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 

объѐм (содержание) государственной услуги (работы), а такжепорядок еѐ оказания (выполнения). 

Финансовое  обеспечение   реализации   образовательной   программы  начального   общего 

образования   бюджетного  учреждения  осуществляется  исходя  из  расходных  обязательств  на 

основе государственного (муниципального) задания по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг. 

                          Обеспечение государственных гарантий реализации правна получение 

                       общедоступного и бесплатного начального общего образования в 

                     общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с нормативами, 

                      определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации.При 

                      этом формирование и утверждениенормативов финансирования государственной 

(муниципальной) услуги по реализации программ начальногообщего образования 

осуществляются в соответствии с общими требованиями копределению нормативных затрат на 

оказание государственных (муниципальных)услуг в сфере начального общего образования, 

дополнительного образования детей,применяемых при расчѐте объѐма субсидии на финансовое 

                         обеспечение выполнениягосударственного (муниципального) задания 

                          на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

                        государственным (муниципальным) учреждением.

Норматив   затрат   на   реализацию   образовательной   программы   начального   общего 

образования — гарантированный минимально допустимый объѐм финансовых средств в год в 

расчѐте  на  одного  обучающегося,  необходимый  для  реа-лизации  образовательной  программы 

начального общего образования, включая: 

- расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке иреализации 

образовательной программы начального общего образования; 

- расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в  сфере 

образования  определяются  по  каждому  виду  и  направленности  образовательных  программ  с 

учѐтом   форм   обучения,   типа   образовательной   организации,   сетевой   формы   реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных   условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учѐтом иных предусмотренных 

законодательством  особенностей  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности 

(для   различных   категорий   обучающихся),   за   исключением   образовательной   деятельности, 

осуществляемой   в   соответствии   с   образовательными   стандартами,   в   расчѐте   на   одного 

обучающегося, если иное не установлено законодательством РФ или субъекта РФ. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счѐт средств местных бюджетов 

финансовое   обеспечение   предоставления   начального   общего   образования   муниципальными 

общеобразовательными   организациями   в   части   расходов на оплату труда работников, 

реализующих образовательную программу 



 
 
 
 
 
 

начального общего образования, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспе- чения, определѐнного субъектом 

Российской Федерации. 

МБОУ «Средняя школа № 50 имени Д.С. Сухорукова» самостоятельно  принимает  

решение  в  части направления  и расходования средств государственного (муниципального) 

задания. И самостоятельно определяет долю  средств,  направляемых  на  оплату  труда  и  иные  

нужды,  необходимые  для  выполнения государственного задания, придерживаясь   при этом

 принципа соответствия структуры 

направления  и   расходования  бюджетных  средств  структуре  норматива  затрат  на  реализацию 

образовательной программы начального общего образования (заработная плата с начислениями, 

прочие  текущие  расходы  на  обеспечение  материальных  затрат,  непосредственно связанных  с 

учебной деятельностью общеобразовательных организаций). 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в 

себя затраты на оплату труда педагогических работников с учѐтом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) 

работу  и  другую  работу,  определяемого  в  соответствии  с  Указами  Президента  Российской 

Федерации,   нормативно-правовыми   актами   Правительства   Российской   Федерации,   органов 

государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации,  органов  местного  самоуправления. 

Расходы  на  оплату  труда  педагогических  работников  муниципальных  общеобразовательных 

организаций, включаемые органами государ-ственной власти субъектов Российской Федерации в 

нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней 

заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории ко-торого 

расположены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчѐте регионального нормативаучитываются 

затраты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на урочную и 

внеурочную деятельность. 

Формирование   фонда   оплаты   труда   образовательной   организации   осуществляется   в 

пределах объѐма   средств   образовательной организации на   текущий   финансовый   год, 

установленного   в   соответствии   с   нормативами   финансового   обеспечения,   определѐнными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным 

актом  гим-назии,  устанавливающим  положение  об  оплате  труда  работников  образовательной 

организации. 

Размеры,   порядок   и   условия   осуществления   стимулирующих   выплат   определяются 

локальными нормативными актами гимназии. В локальных нормативных актах о стимулирующих 

выплатах   определены   критерии   и   показатели   ре-зультативности   и   качества   деятельности 

образовательной  организации  и  достигнутых  результатов,  разработанные  в  соответствии  с 

требованиями  ФГОС  к  результатам  освоения  образовательной  программы  начального  общего 

образования. В них включаются:  динамика  учебных достижений обучающихся, активность их 

участия во внеурочной деятельности; использование педагогическими работниками современных 

педагогических  технологий, в том числе здоровьесберегающих; 



 
 
 
 
 
 

участие в методической работе, распространение передового педагогического 

опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

- соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

- соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно- 

технического, административно-хозяйственного, производственного,учебно-вспомогательного и 

иного персонала; 

- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фондаоплаты 

труда; 

- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовымиактами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления гимназии, выборного органа первичнойпрофсоюзной 

организации. 

При  реализации  основной  образовательной  программы  с  привлечением  ресурсов  иных 

организаций, на условиях сетевого взаимодействия образовательная организация разрабатывает 

финансовый  механизм  взаимодействия  между  образовательной  организацией и  организациями 

дополнительного образования детей, а также другими социальными партнерами, организующими 

внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных актах. 

Взаимодействие осуществляется: 

- на  основе  соглашений  и  договоров  о  сетевой  форме  реализации  образовательных 

программ  на  проведение  занятий  в  рамках  кружков,  секций,  клубов и  др.  по  различным 

направлениям  внеурочной  деятельности  на  базе  образовательной организации   (организации 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

- за счѐт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра 

программ внеурочной деятельности. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы, условия 

образовательной деятельности, включая расчѐты нормативных затрат оказания государственных 

услуг по реализации образовательной программы разрабатываются в соответствии с Федеральным 

законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Расчѐт нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной   программы   начального   общего   образования   соответствует   нормативным 

затратам,  определѐнным  Приказом  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  22 

сентября 2021 г. № 662 «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат 

на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, дополнительного 

образования  детей  и  взрослых,  дополнительного  профессионального  образования  для  лиц, 

имеющих или   получающих среднее   профессиональное образование, профессионального 

обучения, применяемых при 



 
 
 
 
 
 

расчѐте объѐма субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального)  задания  на  оказание  государственных  (муниципальных)  услуг  (выполнение 
работ)   государственным   (муниципальным)   учреждением»   (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 15 ноября 2021 г., регистрационный № 65811). 

Расчѐт нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной  программы  начального  общего  образования  определяет  нормативные затраты 

субъекта   Российской   Федерации   (муниципального  образования),   связанные   с   оказанием 

государственными (муниципальными)   организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое  обеспечение  оказания  государственных  услуг  осуществляется  в  пределах 

бюджетных   ассигнований,   предусмотренных   образовательной   организацией   на   очередной 

финансовый год. 

 

3.3.4. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

НОО 
Информационно-образовательная  среда  как  условие  реализации  программы начального 

общего образования. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация  программы начального общего 
образования обеспечивается современной информационно- образовательной средой. 

Под  информационно-образовательной  средой  (ИОС)  МБОУ «Средняя школа № 50 

имени Д.С. Сухорукова» понимается  открытая  педагогическая  система,  включающая  

разнообразные  информационные образовательные ресурсы, современные информационно-

 коммуникационные   технологии, способствующие реализации требований ФГОС. 

Основными компонентами ИОС являются: 

-  учебно-методические  комплекты  по  всем  учебным  предметам  на  языках обучения, 

определѐнных учредителем образовательной организации; 

-  учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные средства надлежащего 

качества   демонстрационные   и   раздаточные,   экранно-звуковые   средства,   мультимедийные 

средства); 

-  фонд  дополнительной  литературы  (детская  художественная  и  научно-  популярная 

литература, справочно-библиографические и периодические издания). 

Школой  применяются информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе 

с  использованием  электронных  образовательных  ресурсов  и  ресурсов  Интернета,  а  также 

прикладные программы,  поддерживающие  административную деятельность и обеспечивающие 

дистанционное   взаимодействие  всех   участников   образовательных   отношений   как   внутри 

образовательной  организации,  так  и  с  другими  организациями  социальной  сферы  и  органами 

управления. Функционирование ИОС требует наличия в образовательной организации 

технических средств и специального оборудования. 

Образовательная организация должна располагать службой технической поддержки ИКТ. 

Информационно-коммуникационные средства и технологии 



 
 
 
 
 

 

обеспечивают: 

- достижение  личностных,  предметных  и  метапредметных  результатов  обучения  при 

реализации требований ФГОС НОО; 

- формирование функциональной грамотности; 

-  доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, курсов внеурочной 

деятельности; 

- доступ к электронным образовательным источникам, указанным в рабочих программах 

учебных  предметов,  с  целью  поиска  и  получения  информации  (учебной  и  художественной 

литературе, коллекциям медиаресурсов на съѐмных дисках, контролируемым ресурсам локальной 

сети и Интернета); 

-   организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых предусмотрена с 

применением  электронного  обучения,  с  использованием  электронных  пособий  (обучающих 

компьютерных игр, тренажѐров, моделей с цифровым управлением и обратной связью); 

-   реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление самостоятельной 

образовательной деятельности обучающихся при поддержке педагогических работников; 

- включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково- исследовательскую 

деятельность; 

- проведение  наблюдений  и  опытов,  в  том  числе  с  использованием  специального  и 

цифрового оборудования; 

- фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса; 

- проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериалов, 

организацию театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и освещением; 

-   взаимодействие   между   участниками   образовательного   процесса,   в том   числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством локальной сети и Интернета; 

- формирование и хранение электронного портфолио обучающегося. 

При  работе  в  ИОС  должны  соблюдаться  правила  информационной безопасности  при 

осуществлении  коммуникации  в  школьных  сообществах  и  мессенджерах,  поиске,  анализе  и 

использовании  информации  в  соответствии  с  учебной  задачей,  предоставлении  персональных 

данных пользователей локальной сети и Интернета. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по 

формированию  компонентов  ИОС  для  реализации  принятых  рабочих  программ  начального 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО. Создание в образовательной 

организации информационно-образовательной среды может  быть  осуществлено  по  следующим 

параметрам: 
 
 
 
 

№ п/п Компоненты ИОС Наличие 

компонентов ИОС 
Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 



 
 
 
 
 
 
 

   ФГОС НОО 

1 Учебники по всем учебным 

предметам на языках обучения, 

определѐнных учредителем 

образовательной 

организации. 

В наличии До сентября 2025 

года 

2 Учебно-наглядные пособия В наличии На постоянной 

основе 

3 Технические средства, 

обеспечиваю-щие 

функционирование ИОС 

В наличии На постоянной 

основе 

4 Программные инструменты, 

обеспе-чивающие 

функционирование ИОС 

В наличии На постоянной 

основе 

5 Служба технической 

поддержки 

В наличии На постоянной 

основе 

 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательнойдеятельности включают: 

- параметры комплектности оснащения образовательной организации; 

- параметры качества обеспечения образовательной деятельности. 
 

 

3.3.5.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ НОО 

 

Материально-техническая база  МБОУ «Средняя школа № 50 имени Д.С. Сухорукова». 

обеспечивает: 

-возможность достижения обучающимися результатов освоения программы начального 

общего образования; 

-безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

-соблюдение  санитарно-эпидемиологических  правил  и  гигиенических  нормативов;  - 

возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры организации. 

В  школе разработаны и закреплены локальными актами перечни оснащения и 

оборудования, обеспечивающие учебный процесс. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий образовательной 

деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования и условия Положения о 

лицензировании образовательной  деятельности,  утверждѐнного  постановлением  Правительства 

Российской Федерации 

28 октября 2013 г. № 966, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том 

числе: 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 



 
 
 
 
 
 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи», утверждѐнные 

постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28 сентября 2020 г.; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности  и  (или)  безвредности  для  человека  факторов  среды  обитания»,  утверждѐнные 

постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации 

№ 2 от 28 января 2021 г. 

-   перечень   учебников,   допущенных   к   использованию   при   реализации   имеющих 

государственную   аккредитацию   образовательных   программ   начального   общего,   основного 

общего, среднего общего образования (в соответствии с действующим Приказом Министерства 

просвещения РФ); 

- аналогичные   перечни,   утверждѐнные   региональными нормативными   актами   и 

локальными   актами   образовательной   организации, разработанные с   учѐтом   особенностей 

реализации основной образовательной программы в образовательной организации; 

В зональную структуру включены: 

- входная зона; 

- учебные классы с рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников; 

-  учебные кабинеты (мастерские, студии) для занятий технологией, музыкой, 

изобразительным искусством, хореографией, иностранными языками; 

-  библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальнымзалом; 

- актовый зал; 

- спортивные сооружения (зал, бассейн, стадион, спортивная площадка); 

- помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественногогорячего питания; 



 
 
 
 
 
 

- административные помещения; 

- гардеробы, санузлы; 

- участки (территории) с целесообразным набором оснащѐнных зон. Состав и 

площади учебных помещений предоставляют условия для: 

- начального  общего  образования  согласно избранным направлениям  учебного плана  в 

соответствии с ФГОС НОО; 

- организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 

- размещения  в  классах  и  кабинетах  необходимых  комплектов  специализированной 

мебели и учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-воспитательного процесса по 

данному предмету или циклу учебных дисциплин. 

В основной комплект школьной мебели и оборудования входят: 

- доска классная; 

- стол учителя; 

- стул учителя (приставной); 

-  кресло для учителя; 

-  стол ученический (регулируемый по высоте); 

- стул ученический (регулируемый по высоте); 

- шкаф для хранения учебных пособий; 

- стеллаж демонстрационный; 

- стеллаж/шкаф для хранения личных вещей с индивидуальными ячейками Мебель, 

приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают 

требованиям учебного назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют 

сертификаты соответствия принятой категории разработанного стан-дарта (регламента). 

В основной комплект технических средств входят: 

- компьютер/ноутбук учителя с периферией; 

- многофункциональное устройство/принтер, сканер, ксерокс; 

- сетевой фильтр; 

- документ-камера. 

Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны: 

- рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемогооснащения; 

- рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных вещей; 

- пространство для размещения и хранения учебного оборудования. Организация 

зональной структуры отвечает педагогическим и эргономическимтребованиям, 

комфортности и безопасности образовательного процесса. 

Комплекты оснащения классов, учебных кабинетов, иных помещений и зон внеурочной 

деятельности формируются в соответствии со спецификой гимназии ивключают учебно- 

наглядные пособия, сопровождающиеся инструктивно- методическими материалами по 

использованию их в образовательной деятельностив соответствии с реализуемой рабочей 

программой. 

Оценка материально-технических условий может быть осуществлена,например, 

по следующей форме: 

Компоненты Необходимое оборудование и Необходимо/ имеется в 



 
 
 
 
 
 
 

оснащения оснащение наличии 

1. Компоненты 

оснащения учебного 

кабинета начальной 

школы 

1. Нормативные документы, 

программнометодическое 

обеспечение, локальные акты: 

... 

1.1. Учебное оборудование 

Мебель и приспособления 

Технические средства Учебно- 

методические материалы: 

Учебно- методический комплект 

Учебно-наглядные пособия: 

1.3.2.1. Средства натурного 

фонда: коллекции 

промышленных материалов, 

наборы для экспериментов, 

лабораторное оборудование, 

коллекции народных промыслов, 

музыкальные инструменты, 

инструменты трудового 

обучения, приспособления для 

физической культуры …). 

1.3.2.2. Печатные средства: 

демонстрационные (таблицы, 

ленты-символы, карты, портреты 

…) и раздаточные (рабочие 

тетради, кассы- символы, карточки 

с иллюстративным и текстовым 

материалами …). 

1.3.2.3. Экранно-звуковые 

средства (звукозаписи, 

видеофильмы, мультфильмы 

…). 

1.3.2.4. Мультимедийные 

средства (ЭОРы, электронные 

приложения к учебникам, 

электронные тренажѐры …). 

1.3.2.5. Игры и игрушки. 

Методические рекомендациипо 

использованию различныхгрупп 

учебно-наглядных пособий. 

Расходные 

материалы, обеспечивающие 

Имеется в наличии 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Имеется в наличии 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Имеется в наличии 
 
 
 
 
 

 

Необходимо 

 
Необходимо 

 

 

Имеется в наличии 



 
 
 
 
 
 
 

 различные виды деятельности  

2. Компоненты оснащения 

методического кабинета 

начальной школы 

2.1. Нормативные документы 

федерального, регио-нальногои 
муниципального уровней, 
локальные акты 

2.2. Документация 

образовательного учреждения. 

2.3. Комплекты контрольных 

материалов 

2.4. Базы данных 

2.5. Материально-техническое 

оснащение 

Имеется в наличии 

3. Компоненты 

оснащения 

физкультурного зала 

Спортивное оборудование для 

осуществления обра- зовательного 

процесса 

Имеется в наличии 

4. Компоненты оснащения 

актового зала 

Оборудование для 

осуществления 

воспитательного процесса 

Имеется в наличии 

 

На основе СанПиНов оценивается наличие и размещение помещений, необходимого набора 

зон   (для   осуществления   образовательной   деятельности,   активной  деятельности   и   отдыха, 

хозяйственной   деятельности,  организации   питания),  их   площади,   освещѐнность,   воздушно- 

тепловой   режим,   обеспечивающие   безопасность и комфортность организации   учебно- 

воспитательного процесса. 

Комплектование классов и учебных кабинетов формируется с учѐтом: 

- возрастных и индивидуальных психологических особенностей обучающихся; 

- ориентации на достижение личностных, метапредметных и предметныхрезультатов 

обучения; 

- необходимости и достаточности; 

- универсальности, возможности применения одних и тех же средств обучениядля решения 

комплекса задач. 

Интегрированным результатом выполнения условий реализации программыначального 

общего образования должно быть создание комфортной развивающейобразовательной среды по 

отношению к обучающимся и педагогическим работникам: 

-  обеспечивающей   получение   качественного   начального   общего   образования, его 

доступность,  открытость   и   привлекательность   для   обучающихся,  их   родителей   (законных 

представителей) и всего общества, воспитание обучающихся; 

- гарантирующей   безопасность,   охрану   и   укрепление   физического,   психического 

здоровья и социального благополучия обучающихся. 

 

3.3.6. МЕХАНИЗМЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ОРИЕНТИРОВ В СИСТЕМЕ УСЛОВИЙ 

СЕТЕВОЙ ГРАФИК (ДОРОЖНАЯ КАРТА) ПО ФОРМИРОВАНИЮ НЕОБХОДИМОЙ 



 
 
 
 
 

 

СИСТЕМЫ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НОО 

Условия реализации основной образовательной программы: 

 соответствие требованиям ФГОС; 

 гарантия сохранности и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

 обеспечение достижения планируемых результатов освоения примернойосновной 

образовательной программы; 

 учѐт особенностей образовательной организации, еѐ организационнойструктуры, 

запросов участников образовательного процесса; 

 предоставление возможности взаимодействия с социальными 

партнѐрами, использования ресурсов социума. 

Раздел «Условия реализации программ начального общего образования» 

содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально- 

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами образовательной организации при реализации 
учебного плана; 

 перечень механизмов достижения целевых ориентиров в системеусловий 

реализации требований ФГОС; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимойсистемы 

условий реализации требований ФГОС; 

 систему мониторинга и оценки условий реализации требований ФГОС. 

Описание системы условий реализации образовательной программы базируется на 

результатах проведѐнной в ходе разработки программы комплекснойаналитико-обобщающей и 
прогностической деятельности, включающей: 

 анализ имеющихся условий и ресурсов реализации образовательнойпрограммы 

начального общего образования; 

 установление степени соответствия условий и ресурсов образовательной 

организации требованиям ФГОС, а также целям и задачам образовательной программы 
образовательной организации, сформированным с учѐтом потребностей всех участников 

образовательной деятельности; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

 разработку механизмов достижения целевых ориентиров в системеусловий 

для реализации требований ФГОС с привлечением всех участников образовательной 
деятельности и возможных партнѐров; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимойсистемы 

условий для реализации требований ФГОС; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализациипромежуточных 
этапов сетевого графика (дорожной карты).
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